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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание основного общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» (далее – Учреждение) в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

1.1.1. Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) являются: 

• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального  здоровья   обучающихся,  обеспечение их безопасности. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 

Федерации» обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательную   

организацию    до    получения    основного    общего образования. Дальнейшие меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству 

принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

образовательную организацию до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО: 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

• принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых   ФГОС    ООО    к    целям,    содержанию,    планируемым    результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

• принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный      подход,      предполагающий      ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• принцип      учета       индивидуальных       возрастных,       психологических 

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 

1.1.3.   Общая характеристика основной образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ   учебных   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   иных   компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года №287 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации №1028 от 27.12.2023г. «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации №31 от 

22.01.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования») и Федеральной образовательной 

программе основного общего образования утвержденной приказом Министерства 

просвещения от 18 мая 2023 года №370 с изменениями и дополнениями (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации №62 от 01.02.2024г. «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования»). 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы 

федеральные рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 

12  Закона  «Об   образовании   в  Российской   Федерации)  такая   учебно-методическая 

документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", 

• Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении 

перечня мероприятий по оценке качества образования». 

Основная образовательная программа основного общего образования включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС ООО, включает в себя следующие 

документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования, 

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы 

основного общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания, 

2.4. Программа коррекционной работы на уровне ООО 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация  ООП  ООО  обеспечивает  право  каждого  человека  на  образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования определяется 

планом внеурочной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного 

общего образования. 

Достижение планируемых результатов является целью при выборе средств 

обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

После завершения обучения достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования определяется 

государственной итоговой аттестацией. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должен достичь следующих результатов: 

• личностные результаты (включающие 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), 

• метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (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), 

• а также предметные результаты (включающие 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). 

 

Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в соответствии с учебным планом и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности, а также рабочей 

программы воспитания, 

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся,  системы 

оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты 

освоения 

обучающимися программы основного общего образования: 
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1. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать 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, 

• Ценности научного познания. 

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 
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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. 

2. Метапредметные результаты освоения программы основного

 общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность, 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль, 

3) эмоциональный интеллект, 

4) принятие себя и других, 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

3. Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их 

родителей (законных представителей) обучения по программам углубленного уровня, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к 

предметным результатам в соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде 

приложений. 

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 

Данная ООП СОО содержит описание предмнтных результатов, содержания 

предметов и общее тематическое планирование как на базовом, так и на 

углубленном уровнях. Ежегодно до начала учебного года колледж в зависимости от 

своих материально- технических и кадровых условий планирует предлагать 

обучающимся выбор изучения предметов на углубленном уровне. 

Предметные результаты по классам представлены в рабочих программах по 

учебным предметам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

 

Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся 

организуется в соответствие с требованиями ФГОС ООО (п. 8) к: 

- личностным результатам, включающим осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,     сформированность    их    мотивации     к    

обучению    и    целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В целях выявления факторов, влияющих на достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов, в начале каждого уровня общего 

образования организуется стартовая диагностика. 

Цель стартовой диагностики - получить данные о готовности обучающегося к 

освоению ООП предстоящего уровня, включая уровень сформированности ключевых 

предметных знаний и способов действий с предметным содержанием, уровень 

сформированности УУД и владение базовыми понятиями и установками, 

характеризующими духовно-нравственную сферу личности обучающегося. 

Стартовая диагностика проводится в часы, отведенные тематическим 

планированием рабочих программ предметов на входной контроль. Общую 

координацию процедур стартовой диагностики осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

Процедуры стартовой диагностики дополняются административным контролем 

адаптации обучающихся, в т.ч. посредством посещения учебных занятий. 

Сводные данные о результатах стартовой диагностики используются по 

завершении уровня как основание выводов об эффективности образовательного 

процесса. Образовательный процесс в отношении той или иной параллели 

обучающихся признается эффективным, если не менее 60 % обучающихся показали 

положительную динамику интегрированного показателя, состоящего из предметных 

знаний и способов действий с предметным содержанием, уровня сформированности 

УУД и базовых понятий и установок, характеризующих духовно-нравственную сферу 

личности обучающегося 
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На протяжении уровня также реализуется комплексный подход к оценке; 

оценочные практики не ограничиваются только академической составляющей 

предметного результата. 

Основные виды оценочных процедур, позволяющих комплексно оценивать 

достижение образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану 

рабочей программы по учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Отметки 

по итогам текущего тематического контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем 

рабочей программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

Комбинацией предметных и метапредметных результатов обеспечивается такой 

формат работы обучающихся с предметными результатами, который определяется как 

«функциональная грамотность». 

Диагностика   функциональной   грамотности   организуется   педагогами   с   

использованием 

материалов, размещенными на сайте ИСРО РАО и на платформе РЭШ, в часы, 

отведенные тематическими планами рабочих программ на обобщение и практическую 

отработку учебного материала. 

Комплексность текущего тематического контроля позволяет получить данные о 

метапредметных результатах и функциональной грамотности без увеличения часов на 

диагностику УУД и дополнительных кадровых затрат. 

Принцип комплексности – условие доказательной аналитики в оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Рабочая  программа  может  включать  оценочные  средства  для  текущего  

тематического 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация – контроль освоения ООП: части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Допускается проведение промежуточной аттестации в форме учета результатов 

ВПР. 

Особенности проведения промежуточной аттестации фиксирует ежегодный 

приказ «Об организации и проведении промежуточной аттестации в …/..уч.году». 

Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднееарифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестатцелыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

В случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», то в графе 

«Наименование учебных предметов» указывается учебный предмет «Математика», а 

итоговая отметка за 9 класс поуказанному учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок поучебным курсам «Алгебра», «Геометрия», 



12  

«Вероятность и статистика» и экзаменационной отметки выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам, предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 

Диагностика личностного развития обучающихся 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение 

диагностируется в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне 

ООП ООО. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации рабочей 

программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, 

как: 

- российская гражданская идентичность; 

- готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

- смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

- ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

- поликультурный опыт, толерантность; 

- познавательный интерес, опыт исследовательской деятельности. 

Описание мониторинга личностных результатов представлено в Положении о 

ВСОКО. Диагностика достижения личностных образовательных результатов 

проводится в формах: 

• диагностика освоения терминов и понятий 

- опрос; 

- анкетирование; 

• диагностика установок и ценностных отношений 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- беседы; 

- учет мнений; 

 

Средства воспитания 

 

Личностные результаты 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

Активный досуг 

Культура ЗОЖ и экологически 

безопасное поведение 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

Классные часы 

Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Смыслообразование 

Эмоциональный 

интеллект 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Профориентационная работа 

Предпринимательство 

Развитие финансовой грамотности 

Российская гражданская 

идентичность Патриотизм 
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• диагностика динамики личностного опыта 

- учет единиц портфолио; 

- анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных 

результатов с применением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий 

плана внеурочной деятельности, согласно направлениям, предусмотренным ФГОС с 

учетом целевых ориентиров, заданных Федеральной программой воспитания (См. 

таблицу). 

 

Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Итоги достижения личностных образовательных результатов могут 

фиксироваться в характеристике выпускника техникума. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в 

процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Соответствующий  мониторинг  достижения  метапредметных  результатов  –  

неотъемлемый компонент Программы развития УУД на уровне основного общего 

образования. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего 

тематического контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам 

внеурочной деятельности включают задания и (или) диагностические процедуры, 

позволяющие делать выводы об уровне сформированности у каждого обучающегося 

УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного общего 

образования формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или 

учебного исследования. 

 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого 

учебного предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность 

и способность обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на 

практике в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей 

программе учебного предмета. 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Дополнительные занятия в 

предметных результатах 

Развитие функциональной грамотности 

Готовность к профессиональному 

выбору, уважение к труду 

Познавательный интерес, 

исследовательский опыт 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся Классные часы 

Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Поликультурный опыт, толерантность 
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В отношении текущего тематического контроля, оценочные инструменты 

составляются таким образом, что включают задания на все запланированные к 

достижению предметные образовательные результаты, отраженные в рабочих 

программах. 

В целях достижения объективности оценки в ОО поддерживается единая 

культура оценочной деятельности, которая включает: 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, 

позволяющих определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения 

содержания рабочих программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой 

«4»; базового отметкой «3». 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой 

метапредметных результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке. 

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов. 

Оценочные шкалы, система отметок 

В техникуме применяются пятибальная (1-5) оценочная шкала. 

По пятибалльной шкале оцениваются все остальные предметы учебного плана ООП 

ООО. 

При выставлении отметок всеми педагогами техникума, в т.ч. на уровне ООО, 

реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно фактическому 

уровню освоения обучающимся учебного материала. 

Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь 

попытки приступить к их выполнению, за полное отсутствие выполненных заданий. 

К высокому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач. 

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об 

учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями 

и терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты и 

аргументировать ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня 

сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические 

операции», «смысловое чтение». 

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от 

обучающихся переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации 

единиц учебного материала, выбора отдельных компонентов темы для решения 

поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными 

понятиями и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для 

очевидной аргументации выполнения задания. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 
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контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня 

сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические 

операции», «смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

применения 

ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) выполнения 

заданий по образцу. 

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально 

необходимые понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь 

представления о взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий 

осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция  с  УУД  только на  уровне базовых  операций  смыслового  чтения и 

выполнения 

простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой 

визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, 

графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации используется нижеприведенная 

система показателей. 

 

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов в устной форме 

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках 

рабочих программ предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения учебного материала Весовые 

коэффициен

ты 

Перевод в 

бальную 

отметку 
Ученик демонстрирует глубокое знание темы, легко и 

непринужденно излагает свою точку зрения. Грамотно, 

свободно и осмысленно оперирует основными терминами, 

специфической терминологией. Способен     показать     

логическую     связь     между материалом. Анализирует вопросы  

и аргументировано делает выводы. Отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и 

разъяснить их в логической последовательности 

100 - 90 5 

«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но правильно излагает  

материал,  отвечает  на вопросы.  Допускает несущественные 

оговорки, но сам же их поправляет. Демонстрирует понимание

 ключевых связей в учебном материале. 

Достаточно свободно оперирует терминами и понятиями. 

Способен обосновать выводы, но делает это по принуждению 

(заданию) педагога. Степень эмоциональной вовлеченности в 

ответ высокая, интерес к содержанию учебного материала 

поддерживается аргументами из других учебных предметов 

89-85 4 

«хорошо» 
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Ученик неуверенно, но, в целом, правильно излагает материал,

 отвечает на вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но поправляет их только с помощью наводящих 

вопросов педагога. Демонстрирует понимание ключевых связей в 

учебном материале, но делает это только с помощью наводящих 

вопросов  педагога.   Оперирует необходимыми  

терминами  и  понятиями,  допуская незначительные пробелы в 

их интерпретации. Проявляет  способность  к  постановке  

выводов,  но делает   это   по   принуждению   (заданию)   

педагога. Эмоциональную  вовлеченность в ответ не 

транслирует,  отвечает сдержанно,  без видимого интереса   к   

содержанию   учебного   материала.   По просьбе педагога 

способен привести аргументами из других учебных предметов 

84-75 4 

«хорошо» 

Ученик  неуверенно  и  с  существенными  пробелами излагает 

материал и отвечает на вопросы. Допускает серьезные 

оговорки, которые, однако, может увидеть у себя при помощи 

педагога. Демонстрирует понимание только базовых терминови

 понятий. Связи между единицами учебного материала 

фрагментарны, не аргументируются. 

Делает лишь формальные выводы, не поясняя и не 

комментируя их, если педагог не попросит об этом. Степень

 эмоциональной вовлеченности низкая, 

интерес к содержанию учебного материала не 

выражен 

74-60 3 

«удовлет

вори- 

тельно» 

Ученик   излагает   учебный   материал,   отвечает   на вопросы  

только  по  наводящим  заданиям  педагога. Допускает 

серьезные оговорки, почти не видит их у себя, если педагог не 

обратит на них внимания. Демонстрирует  понимание  

отдельных  терминов  и понятий,  не  умея  показать  их  связи  

между  собой. Делает крайне формальные выводы, не 

готов пояснить или прокомментировать их даже по заданию 

педагога. 

Степень эмоциональной вовлеченности низкая, интерес к 

содержанию учебного материала не выражен 

59-30 3 

«удовлет

воритель

но» 

Ученик  не  излагает  учебный  материал,  а  только пытается  

отвечать на вопросы  педагога,  делая это невпопад, угадывая 

обрывочные фрагменты знаний. Какая-либо системность в

 понимании учебного материала  отсутствует.  Терминами  

и  понятиями  не владеет. Попытки делать выводы не 

увенчиваются успехом. Ученик не может пояснить даже 

собственные умозаключения. Наводящие вопросы педагога 

также не понятны ученику. Степень  эмоциональной  

вовлеченности  фиктивная. Может транслировать интерес к 

учебному материалу, но это лишь манипуляция, обращенная к 

педагогу 

29-0 2 

«неудовл

етвори- 

тельно» 

Приведенную  систему  показателей  оценки  устных  ответов  педагоги  

используют  с  учетом специфики своего предмета и контролируемой темы. 

Все изложенные в настоящем подразделе ООП подходы призваны ориентировать 

образовательный процесс на обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

управлять его качеством. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По учебным предметам содержание и планируемые результаты в рабочих 

программах не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

федеральной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

 

1. РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  УЧЕБНЫХ  

КУРСОВ,  УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.01 Русский язык 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание 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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

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 
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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 тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

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

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

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 102 часа (3 часа в 

неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

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

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
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Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

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

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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. 

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 колледжном самоуправлении; 

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 и 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, 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; 
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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 опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

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

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения 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 
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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 неопределённости, 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, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

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, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 



27  

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную 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 уметь 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

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

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

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

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
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Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

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

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

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

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 
 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
 

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). 
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Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

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 нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

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

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в Российской 

Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая 

и диалогическая (повторение). Виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Русский язык в современном мире  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Русский язык — один из наиболее 

распространенных славянских языков 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Правописание корней и 

приставок 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 
Повторение. [[Правописание суффиксов 

слов разных частей речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Повторение. Средства связи в 

предложении и тексте 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 
Повторение. Пунктуация в простом 

осложненном предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

9 

Контрольная работа «Основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 
Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 
Виды речевой деятельности. Приёмы 

работы с учебной книгой 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
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13 
Виды речевой деятельности. Подготовка 

к сжатому изложению 
 1     

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 Информационная переработка текста  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 

Язык художественной литературы. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Основные жанры научного стиля. 

Структура реферата и речевые клише 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 
Информационная переработка научного 

текста. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 

Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных 

предложений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сочинение-рассуждение с объяснением 

значения слова 
 1   1    

27 Виды сложносочинённых предложений  1     

28 Смысловые отношения между частями  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
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сложносочинённого предложения https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 

Виды сложносочинённых предложений. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1   

30 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Пунктуационный анализ 
 1     

32 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

35 
Особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение» 
 1     

37 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». Практикум 
 1    1   

38 
Контрольная работа по теме 

"Сложносочинённое предложение" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 
Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 
Сочинение-рассуждение (определение 

понятия и комментарий) 
 1   1    

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
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43 
Классификация сложноподчинённых 

предложений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Практикум 

 1    1   

46 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

48 

Группы сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

обстоятельственными 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

51 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными уступки 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 Сложноподчинённые предложения с  1     

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
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придаточными меры и степени 

58 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнительными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 

Пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 
Синтаксический анализ 

сложноподчинённого предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 

Особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в 

речи. Практикум 

 1    1   

65 
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение» 
 1     

66 
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». Практикум 
 1    1   

67 
Контрольная работа по теме 

"Сложноподчинённое предложение" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 
Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

70 Виды бессоюзных сложных предложений  1     

71 
Виды бессоюзных сложных 

предложений. Практикум 
 1    1   

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
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72 
Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa354 

74 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

76 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

78 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

79 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

80 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных 

сложных предложений. Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 
Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

82 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

83 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». Практикум 
 1    1   

84 
Сжатое изложение с грамматическим 

заданием (в тестовой форме) 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 Сложное предложение с разными видами  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
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союзной и бессоюзной связи https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 
Типы сложных предложений с разными 

видами связи 
 1     

87 
Нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

88 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

89 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи. Практикум 

 1    1   

90 
Синтаксический анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 
Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1     

92 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи" 

 1     

93 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи". Практикум 

 1    1   

94 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 

96 
Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 
Повторение темы «Прямая и косвенная 

речь». Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

98 
Итоговая контрольная тестовая работа (в 

формате ГИА) 
 1   1    

99 Повторение. Правописание НЕ со  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
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словами разных частей речи https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 
Повторение. Запятая в простом и 

сложном предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 
Повторение. Двоеточие в простом и 

сложном предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 
Повторение. Тире в простом и сложном 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21  

https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 По теме «Язык и речь» 

1.1 

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 

1.2 

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) 

1.3 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 

1.4 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 150 слов 

1.6 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140 – 160 слов, словарного диктанта объёмом 35 – 40 слов, диктанта на 

основе связного текста объёмом 140 – 160 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом 

2 По теме «Текст» 

2.1 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста; прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке 

2.2 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи; находить в тексте типовые фрагменты (описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания) 

2.3 Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров 

2.4 

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 
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тему, выразить главную мысль), классные сочинения объёмом не 

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

2.5 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте 

2.6 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности 

2.7 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.8 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста 

2.9 

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) 

2.10 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты в целях совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность) 

3 По теме «Функциональные разновидности языка» 

3.1 

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 

3.2 

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 

3.3 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка 

3.4 

Использовать при создании собственного текста нормы составления 

тезисов, конспекта, написания реферата; составлять тезисы, конспект, 

писать рецензию, реферат 

3.5 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст 

3.6 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка 

4 По теме «Система языка» 

4.1 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения 
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4.2 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

4.3 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения 

4.4 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями 

4.5 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи 

4.6 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения 

4.7 Различать подчинительные союзы и союзные слова 

4.8 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения 

4.9 

Выявлять сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели) 

4.10 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными; выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей 

4.11 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи 

4.12 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений 

4.13 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи 

4.14 Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи 

4.15 Распознавать прямую и косвенную речь 

4.16 Выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью 

4.17 Проводить синтаксический анализ сложных предложений 

5 По теме «Культура речи» 

5.1 
Понимать и применять основные нормы построения 

сложносочинённого предложения 

5.2 
Понимать и применять основные нормы построения 

сложноподчинённого предложения 

5.3 
Понимать и применять основные нормы построения бессоюзного 

сложного предложения 
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5.4 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи 

5.5 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании 

6 По теме «Орфография» 

6.1 Проводить орфографический анализ слов 

7 По теме «Пунктуация» 

7.1 
Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях 

7.2 
Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 

7.3 
Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

7.4 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи 

7.5 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание 

7.8 Проводить пунктуационный анализ предложений 

7.9 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании 

8 По теме «Выразительность русской речи» 

8.1 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

1.2 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

1.3 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста 

1.4 

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); соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний 

1.5 
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

1.6 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды 

речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

2 Текст 

2.1 

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 

2.2 Информационная переработка текста 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, 

обобщение) 

3.2 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

Тезисы, конспект, реферат, рецензия 

3.3 

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 

4 Система языка 

4.1 Синтаксис. Сложное предложение 

4.1.1 
Понятие о сложном предложении (повторение). Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения 

4.1.2 Классификация сложных предложений 

4.1.3 Понятие о сложносочинённом предложении, его строении 

4.1.4 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения 

4.1.5 Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 
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предложения 

4.1.6 Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов 

4.1.7 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными 

4.1.8 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей 

4.1.9 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

4.1.10 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений 

4.1.11 Типы сложных предложений с разными видами связи 

4.1.12 Синтаксический анализ сложных предложений 

4.2 Синтаксис. Прямая речь. Цитирование. Диалог 

4.2.1 Прямая и косвенная речь 

4.2.2 Цитирование 

4.3 Синтаксис. Синтаксическая синонимия 

4.3.1 
Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами 

4.3.2 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами 

4.3.3 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений 

4.3.4 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

5 Культура речи 

5.1 Нормы построения сложносочинённого предложения 

5.2 

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 

5.3 Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

5.4 
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений 

6 Орфография 

6.1 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 Пунктуация 

7.1 Нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение) 

7.2 Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях 
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7.3 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

7.4 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

7.5 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

7.6 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. Способы включения цитат в высказывание 

7.7 Пунктуационный анализ предложений 

8 Выразительность русской речи 

8.1 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие) 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам базового 

уровня освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

1.1 

создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением 

1.2 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и чёткая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности 

1.3 

овладение различными видами аудирования (выборочным, 

детальным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 

1.4 
овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) 

1.5 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста 

1.6 

овладение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте 

1.7 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания 

таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его 

фрагмента 

1.8 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свёрнутости: подробное изложение (исходный текст 
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объёмом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объёмом не менее 300 слов) 

1.9 
устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объёмом не 

менее 150 слов 

1.10 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме 

1.11 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развёртывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; осуществление выбора языковых 

средств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом 

1.12 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи 

2 

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

2.1 

выделение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; 

определение звукового состава слова 

2.2 выделение морфем в словах; распознавание разных видов морфем 

2.3 

определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ 

2.4 

определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту) 

2.5 
распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова 

2.6 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, 

принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 

употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова 

2.7 
распознавание по значению и основным грамматическим признакам 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов, имён 
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числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий 

2.8 
определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание) 

2.9 
распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные) 

2.10 

распознавание простых неосложнённых предложений; простых 

предложений, осложнённых однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями 

2.11 распознавание косвенной и прямой речи 

2.12 

распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

предложений полных и неполных 

2.13 
распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) 

2.14 

определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 

глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства) 

2.15 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинённых и 

сложноподчинённых) предложений, сложных предложений с 

разными видами связи; сложноподчинённых предложений с 

несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных) 

2.16 
распознавание видов сложносочинённых предложений по смысловым 

отношениям между его частями 

2.17 

распознавание видов сложноподчинённых предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели) 

2.18 
различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчинённых предложениях 

3 

формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

3.1 проведение фонетического анализа слова 

3.2 проведение морфемного анализа слова 

3.3 проведение словообразовательного анализа слова 

3.4 проведение лексического анализа слова 

3.5 проведение морфологического анализа слова 

3.6 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста 
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или его фрагмента 

3.7 
проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента 

3.8 проведение синтаксического анализа словосочетания 

3.9 
проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении 

3.10 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности) 

3.11 проведение смыслового анализа текста 

3.12 
проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев 

3.13 
проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте 

3.14 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

3.15 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нём 

языковых средств выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических) 

4 

овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; соблюдение их в речевой практике: 

4.1 соблюдение основных орфоэпических норм 

4.2 

соблюдение основных грамматических (морфологических) норм: 

словоизменение имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, имён числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имён существительных; словообразование имён 

прилагательных и имён числительных 

4.3 

соблюдение основных грамматических (синтаксических) норм: 

употребление собирательных имён числительных; употребление 

предлогов -из- и -с-; -в- и -на- в составе словосочетаний; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами; употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращёнными 

словами; построение простого предложения; согласование сказуемого 

с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство и 

меньшинство, количественными сочетаниями; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, 

сложных предложений разных видов 

4.4 

соблюдение основных лексических (речевых) норм: употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста; различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий и висячий, горящий и горячий); употребление имён 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 
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значением и других. 

4.5 

соблюдение основных орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; употребление заглавной и 

строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 

раздельные написания слов и их частей 

4.6 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложнённом предложении, в 

простом осложнённом предложении, в сложном предложении, при 

передаче чужой речи 

4.7 

редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочётов в тексте 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Язык и речь 

1.1 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы 

1.2 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему 

1.3 Выступление с научным сообщением 

1.4 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с использованием жизненного и 

читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины 

1.5 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика 

1.6 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика 

1.7 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений 

1.8 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

1.9 Виды диалога: запрос информации, сообщение информации 

1.10 
Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры) 

1.11 

Создание письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины 

1.12 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

1.13 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

2 Текст 

2.1 Текст и его основные признаки 

2.2 Функционально-смысловые типы речи: повествование как тип речи 

2.3 Функционально-смысловые типы речи: описание как тип речи 

2.4 Функционально-смысловые типы речи: рассуждение как тип речи 

2.5 Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте 

2.6 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного) 

2.7 
Композиционная структура текста. Абзац как средство деления текста на 

композиционно-смысловые части 

2.8 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова 

2.9 Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение) 

2.10 Информационная переработка текста: главная и второстепенная информация 
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2.11 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста 

2.12 Информационная переработка текста: назывной и вопросный план текста 

2.13 Информационная переработка текста: тезисный план текста 

2.14 Информационная переработка текста: тезисы, конспект 

2.15 
Информационная переработка текста: извлечение информациииз различных 

источников; использование лингвистических словарей 

2.16 
Информационная переработка текста: приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной литературой 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 Разговорная речь 

3.2 Научный стиль 

3.3 Официально-деловой стиль 

3.4 Публицистический стиль 

3.5 Язык художественной литературы 

3.6 Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте 

4 Система языка 

4.1 Фонетика. Графика 

4.1.1 Система гласных звуков 

4.1.2 Система согласных звуков 

4.1.3 Изменение звуков в речевом потоке 

4.1.4 Элементы фонетической транскрипции 

4.1.5 Слог 

4.1.6 Ударение 

4.1.7 Фонетический анализ слова 

4.2 Лексикология 

4.2.1 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря) 

4.2.2 Слова однозначные и многозначные 

4.2.3 Прямое и переносное значения слова 

4.2.4 Тематические группы слов 

4.2.5 Обозначение родовых и видовых понятий 

4.2.6 Синонимы 

4.2.7 Антонимы 

4.2.8 Омонимы 

4.2.9 Паронимы 

4.2.10 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова 

4.2.11 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмыи архаизмы) 

4.2.12 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы) 

4.2.13 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 
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сниженная лексика 

4.2.14 Фразеологизмы. Их признаки и значение 

4.2.15 Лексический анализ слова 

4.3 Морфемика 

4.3.1 Морфема как минимальная значимая единица языка 

4.3.2 Основа слова 

4.3.3 Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание) 

4.3.4 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука) 

4.3.5 Морфемный анализ слов 

4.4 Словообразование 

4.4.1 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа 

4.4.2 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую) 

4.4.3 Словообразовательный анализ слов 

4.5 Морфология как раздел грамматики 

4.5.1 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

4.5.2 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи 

4.6 Морфология. Имя существительное 

4.6.1 Имя существительное как часть речи 

4.6.2 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 

4.6.3 Род, число, падеж имени существительного 

4.6.4 Имена существительные общего рода 

4.6.5 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа 

4.6.6 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные 

4.6.7 Морфологический анализ имён существительных 

4.7 Морфология. Имя прилагательное 

4.7.1 Имя прилагательное как часть речи 

4.7.2 Имена прилагательные полные и краткие 

4.7.3 Склонение имён прилагательных 

4.7.4 Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные 

4.7.5 Степени сравнения качественных имён прилагательных 

4.7.6 Морфологический анализ имён прилагательных 

4.8 Морфология. Глагол 

4.8.1 Глагол как часть речи 

4.8.2 Глаголы совершенного и несовершенного вида 

4.8.3 Глаголы возвратные и невозвратные 

4.8.4 Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 



57  

настоящего (будущего простого) времени глагола 

4.8.5 Спряжение глагола 

4.8.6 Переходные и непереходные глаголы 

4.8.7 Разноспрягаемые глаголы 

4.8.8 Безличные глаголы 

4.8.9 Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола 

4.8.10 Морфологический анализ глаголов 

4.9 Морфология. Имя числительное 

4.9.1 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных 

4.9.2 
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные 

4.9.3 
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные 

4.9.4 Склонение количественных и порядковых имён числительных 

4.9.5 Морфологический анализ имён числительных 

4.10 Морфология. Местоимение 

4.10.1 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений 

4.10.2 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные 

4.10.3 Склонение местоимений 

4.10.4 Морфологический анализ местоимений 

4.11 Морфология. Причастие 

4.11.1 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного 

в причастии 

4.11.2 Причастия настоящего и прошедшего времени 

4.11.3 Действительные и страдательные причастия 

4.11.4 Полные и краткие формы страдательных причастий 

4.11.5 Склонение причастий 

4.11.6 Причастный оборот 

4.11.7 Морфологический анализ причастий 

4.12 Морфология. Деепричастие 

4.12.1 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи 

4.12.2 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

4.12.3 Деепричастный оборот 

4.12.4 Морфологический анализ деепричастий 

4.13 Морфология. Наречие 

4.13.1 Общее грамматическое значение наречий 

4.13.2 Разряды наречий по значению 

4.13.3 
Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий 
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4.13.4 Морфологический анализ наречий 

4.14 Морфология. Слова категории состояния 

4.14.1 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния 

4.15 Морфология. Предлог 

4.15.1 Предлог как служебная часть речи 

4.15.2 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные 

4.15.3 Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные 

4.15.4 Морфологический анализ предлогов 

4.16 Морфология. Союз 

4.16.1 Союз как служебная часть речи 

4.16.2 Разряды союзов по строению: простые и составные 

4.16.3 Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные 

4.16.4 Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы 

4.16.5 Морфологический анализ союзов 

4.17 Морфология. Частица 

4.17.1 Частица как служебная часть речи 

4.17.2 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные 

4.17.3 Морфологический анализ частиц 

4.18 Морфология. Междометия и звукоподражательные слова 

4.18.1 Междометия как особая группа слов 

4.18.2 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные 

4.18.3 Морфологический анализ междометий 

4.18.4 Звукоподражательные слова 

4.19 Морфология. Омонимия слов разных частей речи 

4.19.1 Грамматическая омонимия 

4.19.2 Использование грамматических омонимов в речи 

4.20 Синтаксис. Словосочетание 

4.20.1 Основные признаки словосочетания 

4.20.2 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные 

4.20.3 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание 

4.20.4 Синтаксический анализ словосочетаний 

4.21 Синтаксис. Предложение 

4.21.1 Основные признаки предложения 

4.21.2 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

4.21.3 
Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные) 
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4.21.4 Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные) 

4.21.5 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные) 

4.21.6 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые) 

4.21.7 Предложения полные и неполные 

4.21.8 Синтаксический анализ предложений 

4.22 Синтаксис. Главные члены предложения 

4.22.1 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

4.22.2 Способы выражения подлежащего 

4.22.3 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения 

4.23 Синтаксис. Второстепенные члены предложения 

4.23.1 Второстепенные члены предложения, их виды 

4.23.2 Определение как второстепенный член предложения 

4.23.3 Определения согласованные и несогласованные 

4.23.4 Приложение как особый вид определения 

4.23.5 Дополнение как второстепенный член предложения 

4.23.6 Дополнения прямые и косвенные 

4.23.7 Обстоятельство как второстепенный член предложения 

4.23.8 
Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки) 

4.24 Синтаксис. Односоставные предложения 

4.24.1 Односоставные предложения, их грамматические признаки 

4.24.2 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения 

4.25 Синтаксис. Простое осложнённое предложение 

4.25.1 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи 

4.25.2 Однородные и неоднородные определения 

4.25.3 Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

4.25.4 Обособление 

4.25.5 

Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения) 

4.25.6 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции 

4.25.7 Обращение. Основные функции обращения 

4.25.8 Распространенное и нераспространённое обращение 

4.25.9 Вводные конструкции 

4.25.10 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей) 

4.25.11 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений 
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4.25.12 Вставные конструкции 

4.26 Синтаксис. Сложное предложение 

4.26.1 Классификация сложных предложений 

4.26.2 Понятие о сложносочинённом предложении, его строении 

4.26.3 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения 

4.26.4 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения 

4.26.5 Союзы и союзные слова 

4.26.6 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи 

4.26.7 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей 

4.26.8 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

4.26.9 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения 

4.26.10 Типы сложных предложений с разными видами связи 

4.27 Синтаксис. Прямая речь. Цитирование. Диалог 

4.27.1 Прямая и косвенная речь 

4.27.2 Цитирование 

4.27.3 Диалог 

4.28 Синтаксис. Синтаксическая синонимия 

4.28.1 Грамматическая синонимия словосочетаний 

4.28.2 Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений 

4.28.3 
Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами 

4.28.4 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами 

4.28.5 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений 

4.28.6 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

5 Культура речи 

5.1 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка: 

свойства русского ударения; нормы произношения и нормы постановки 

ударения в изученных частях речи 

5.2 

Основные лексические (речевые) нормы современного русского 

литературного языка: разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий и висячий, горящий и горячий); употребление 

предлогов, союзов и частиц в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; употребление союзов в речи в соответствии 
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с их значением и стилистическими особенностями; употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской 

5.3 

Основные грамматические (морфологические) нормы современного русского 

литературного языка: нормы словоизменения изученных частей речи; 

правильное образование форм имён числительных; нормы образования 

степеней сравнения имён прилагательных и наречий 

5.4 

Основные грамматические (синтаксические) нормы современного русского 

литературного языка: правильное употребление собирательных имён 

числительных; видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте; 

употребление причастий с суффиксом -ся; согласование причастий в 

словосочетаниях типа «причастие + существительное»; правильное 

построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами; правильное использование предлогов -из- и -с-, -в- и -на-; 

правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез; нормы построения словосочетаний; 

нормы построения простого предложения; нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство и меньшинство, количественными сочетаниями; нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и; нормы построения предложений с 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями; 

нормы построения сложносочинённого предложения; 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; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью 

6 Орфография 

6.1 Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы 

6.2 

Правописание гласных и согласных в корне слова: правописание корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми и чередующимися(-лаг-//-лож-; 

-раст-//-ращ-//-рос-; -гар-//-гор-; -зар-//-зор-; -клан-//-клон-;-скак-//-скоч-; -бер-

//-бир-; -блест-//-блист-; -дер-//-дир-; -жег-//-жиг-;-мер-//-мир-; -пер-//-пир-; -

стел-//-стил-; -тер-//-тир-; -кас-//-кос-) гласными; правописание корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными; 

правописание ё и о после шипящих в корне слова; правописание ы и и после ц; 

написание двойных согласных в именах числительных 

6.3 

Правописание гласных и согласных в приставке слова: правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с); правописание 

гласных в приставках пре- и при- 

6.4 Правописание ъ и ь 

6.5 Правописание ы и и после приставок 

6.6 

Правописание гласных и согласных в суффиксах слов разных частей речи: 

правописание ы и и после ц; правописание о и е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах имён существительных; правописание суффиксов-чик- и -щик-; -ек- 

и -ик- (-чик-) имён существительных; правописаниео и е после шипящих и ц в 
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суффиксах имён прилагательных; правописание суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, 

-ива-; правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных; 

правописание гласных в суффиксах причастий; правописание гласных в 

суффиксах деепричастий; правописание суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; правописание суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих 

6.7 

Правописание гласных и согласных в окончаниях слов разных частей речи: 

правописание безударных окончаний имён существительных; правописание о 

и е (ё) после шипящих и ц в окончаниях имён существительных; правописание 

безударных окончаний имён прилагательных; правописание о и е после 

шипящих и ц в окончаниях имён прилагательных; правописание безударных 

личных окончаний глагола; нормы правописания окончаний числительных; 

правописание падежных окончаний причастий 

6.8 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи: нормы 

слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; правописание 

сложных имён прилагательных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений; 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий; правописание 

производных предлогов; правописание союзов; правописание частиц бы, ли, 

же с другими словами; дефисное написание частиц-то, -таки, -ка 

6.9 

Написание не (ни) со словами разных частей речи: слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; слитное и раздельное написание 

не с именами прилагательными; слитное и раздельное написание не с 

глаголами; правописание местоимений с не и ни; слитное и раздельное 

написание не с причастиями; слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями; слитное и раздельное написаниене с наречиями; смысловые 

различия частиц не и ни 

6.10 

Правописание н и нн в словах разных частей речи: правописание н и нн в 

именах прилагательных; правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных; правописание н и нн в наречиях на -о (-е) 

6.11 Правописание служебных частей речи 

6.12 Правописание собственных имён существительных 

6.13 Правописание сложных и сложносокращённых слов 

6.14 Орфографический анализ слов 

7 Пунктуация 

7.1 Пунктуация как раздел лингвистики. Функции знаков препинания 

7.2 Тире между подлежащим и сказуемым 

7.3 Тире в неполном предложении 

7.4 

Знаки препинания в предложении с однородными членами. Пунктуационное 

оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но) 

7.5 

Знаки препинания в предложении с однородными членами. Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

ни...ни, тo... тo) 

7.6 Знаки препинания в предложении с однородными членами и обобщающим 
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словом. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах 

7.7 
Знаки препинания в предложении с обособленными определениями. Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом 

7.8 
Знаки препинания в предложении с обособленными определениями. Нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений 

7.9 
Знаки препинания в предложении с обособленными приложениями. Нормы 

обособления согласованных и несогласованных приложений 

7.10 

Знаки препинания в предложении с обособленными обстоятельствами. Знаки 

препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом 

7.11 
Знаки препинания в предложении с обособленными обстоятельствами. Нормы 

обособления обстоятельств 

7.12 

Знаки препинания в предложении с уточняющими членами. Нормы 

обособления уточняющих членов, дополнений, пояснительных и 

присоединительных конструкций 

7.13 
Знаки препинания в предложении со сравнительным оборотом. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом 

7.14 

Знаки препинания в предложении с вводными и вставными конструкциями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями 

7.15 
Знаки препинания в предложении с обращениями. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обращениями 

7.16 

Знаки препинания в предложении с междометиями. Пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с междометиями 

7.17 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

7.18 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение) 

7.19 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении (общее представление) 

7.20 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Нормы постановки 

знаков препинания в сложно-подчинённых предложениях 

7.21 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью 

7.22 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточиев бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

7.23 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи между 

частями 

7.24 Знаки препинания при передаче на письме чужой речи (прямая речь, 
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цитирование, диалог). Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью. Пунктуационное оформление диалога на письме 

7.25 

Знаки препинания при передаче на письме чужой речи (прямая речь, 

цитирование, диалог). Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании 

7.26 Пунктуационный анализ предложений 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

8.2 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, сравнения, гиперболы и другие) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.02 Литература 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как 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.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с 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.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 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-
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нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

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

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В 9 классе на изучение предмета отводится 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору).  

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

судиям», «Памятник» и другие.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие.  

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

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

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Выхожу 

один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего 

времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

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

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

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

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

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

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

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 опорой на примеры из 

литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

литературы; 

 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 в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 
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 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. 

 

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. 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  
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 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. 

 

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 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 с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
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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, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

и учебных текстов, литературных героев и др.) 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; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 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. 

3) Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

 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; 
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 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) Совместная деятельность: 

 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; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 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 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; 

 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. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 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; 
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 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную 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, уметь 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. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 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. 

4) Принятие себя и других: 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

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: 
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 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

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

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 

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

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

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

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

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 
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сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

компьютерная графика); 

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

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

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

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.3 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии. (две 

по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.2 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.Языков, 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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Е.А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

3.4 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«...Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.5 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору).Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени» 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.6 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  10    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Резервный урок. Введение в курс 

литературы 9 класса 
 1     

2 

«Слово о полку Игореве». Литература 

Древней Руси. История открытия «Слова 

о полку Игореве» 

 1    
Библиотепка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4 

3 

«Слово о полку Игореве». Центральные 

образы, образ автора в «Слове о полку 

Игореве» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2 

4 

Поэтика «Слова о полку Игореве». 

Идейно-художественное значение «Слова 

о полку Игореве» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0 

5 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову о полку Игореве» 
 1     

6 

М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр 

оды. Прославление в оде мира, Родины, 

науки 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fb48 

7 

М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения. Средства создания образа 

идеального монарха 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fcba 

8 
Резервный урок. Русская литература 

ХVIII века. Своеобразие литературы 
 1     

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48
https://m.edsoo.ru/8bc3fcba
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эпохи Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 

направление 

9 

Г.Р. Державин. Стихотворения. 

«Властителям и судиям». Традиции и 

новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 

Идеи просвещения и гуманизма в его 

лирике 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc 

10 

Г.Р. Державин. Стихотворения. 

«Памятник». Философская проблематика 

и гражданский пафос произведений Г.Р. 

Державина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fef4 

11 
Внеклассное чтение. «Мои любимые 

книги». Открытия летнего чтения 
 1     

12 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Сюжет и герои повести 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40584 

13 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Черты сентиментализма в повести 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40692 

14 

Резервный урок. Основные черты 

русской литературы первой половины 

ХIХ века 

 1     

15 

В.А. Жуковский. Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Понятие о 

балладе, его особенности. Баллада 

«Светлана» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40ae8 

16 

В.А. Жуковский. Понятие об элегии. 

«Невыразимое», «Море». Тема человека 

и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40bec 

17 
Особенности художественного языка и 

стиля в произведениях В.А. Жуковского 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40f48 

18 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4
https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40692
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8
https://m.edsoo.ru/8bc40bec
https://m.edsoo.ru/8bc40f48
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Комедия «Горе от ума» https://m.edsoo.ru/8bc4166e 

19 

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

Социальная и нравственная 

проблематика, своеобразие конфликта в 

пьесе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc417a4 

20 

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

Система образов в пьесе. Общественный 

и личный конфликт в пьесе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc418d0 

21 
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Фамусовская Москва 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41aec 

22 
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Образ Чацкого 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41c18 

23 

Резервный урок. А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума». Открытость 

финала пьесы, его нравственно-

филосовское звучание 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41fd8 

24 
А.С. Грибоедов. Художественное 

своеобразие комедии «Горе от ума» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41d6c 

25 
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Смысл названия произведения 
 1     

26 «Горе от ума» в литературной критике  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41ea2 

27 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Горе от ума» 
 1     

28 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Основные 

темы лирики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44328 

29 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский (не менее трёх 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44580 

https://m.edsoo.ru/8bc4166e
https://m.edsoo.ru/8bc417a4
https://m.edsoo.ru/8bc418d0
https://m.edsoo.ru/8bc41aec
https://m.edsoo.ru/8bc41c18
https://m.edsoo.ru/8bc41fd8
https://m.edsoo.ru/8bc41d6c
https://m.edsoo.ru/8bc41ea2
https://m.edsoo.ru/8bc44328
https://m.edsoo.ru/8bc44580
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стихотворений по выбору) Своеобразие 

лирики поэта 

30 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство А.С. Пушкина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc421fe 

31 
А.С. Пушкин. Тематика и проблематика 

лицейской лирики 
 1     

32 
Резервный урок. А.С. Пушкин. Основные 

темы лирики южного периода 
 1     

33 
А.С. Пушкин. Художественное 

своеобразие лирики южного периода 
 1     

34 
А.С. Пушкин. Лирика Михайловского 

периода 
 1     

35 

А.С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42618 

36 
А.С. Пушкин. Своеобразие любовной 

лирики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4273a 

37 
А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Пророк», «Поэт» и другие. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4285c 

38 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

Стихотворения «Осень» (отрывок), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и другие. Тема поэта 

и поэзии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4297e 

39 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1     

40 

А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Бесы», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…») 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42b9a 

41 
А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42d3e 

https://m.edsoo.ru/8bc421fe
https://m.edsoo.ru/8bc42618
https://m.edsoo.ru/8bc4273a
https://m.edsoo.ru/8bc4285c
https://m.edsoo.ru/8bc4297e
https://m.edsoo.ru/8bc42b9a
https://m.edsoo.ru/8bc42d3e
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просит…», «…Вновь я посетил…» 

42 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: «Отцы 

пустынники и жены непорочны…», «Из 

Пиндемонти» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42e4c 

43 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по лирике А.С. Пушкина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc430ea 

44 
Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. 

Пушкина 
 1     

45 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

Человек и история в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4336a 

46 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Евгения в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc434be 

47 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Петра I в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43658 

48 

Подготовка к контрольной работе От 

древнерусской литературы до литературы 

первой четверти XIX века (письменный 

ответ, тесты, творческая работа, 

сочинение) 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43770 

49 

Итоговая контрольная работа От 

древнерусской литературы до литературы 

первой четверти XIX века (письменный 

ответ, тесты, творческая работа, 

сочинение) 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45fe8 

50 
А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин» как новаторское произведение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4387e 

51 

Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений Онегин». Главные 

мужские образы романа. Образ Евгения 

Онегина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43982 

52 А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42e4c
https://m.edsoo.ru/8bc430ea
https://m.edsoo.ru/8bc4336a
https://m.edsoo.ru/8bc434be
https://m.edsoo.ru/8bc43658
https://m.edsoo.ru/8bc43770
https://m.edsoo.ru/8bc45fe8
https://m.edsoo.ru/8bc4387e
https://m.edsoo.ru/8bc43982
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Онегин»: главные женские образы 

романа. Образ Татьяны Лариной 

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a 

53 

А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения главных 

героев 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43bb2 

54 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

55 

Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Роман 

«Евгений Онегин» в литературной 

критике 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43e3c 

56 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по роману «Евгений Онегин» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43fcc 

57 
Развитие речи. Сочинение по роману 

«Евгений Онегин» 
 1     

58 

Резервный урок. Итоговый урок по 

роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc440e4 

59 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Тематика и проблематика лирики поэта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc449ea 

60 
М.Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта 

и поэзии. Стихотворение «Смерть поэта» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44bca 

61 
М.Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44d00 

62 
М.Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике 

поэта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44e0e 

63 
М.Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике 

поэта. Стихотворения «Дума», «Родина» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45034 

64 

М.Ю. Лермонтов. Философский характер 

лирики поэта. «Выхожу один я на 

дорогу…» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4514c 

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a
https://m.edsoo.ru/8bc43bb2
https://m.edsoo.ru/8bc43e3c
https://m.edsoo.ru/8bc43fcc
https://m.edsoo.ru/8bc440e4
https://m.edsoo.ru/8bc449ea
https://m.edsoo.ru/8bc44bca
https://m.edsoo.ru/8bc44d00
https://m.edsoo.ru/8bc44e0e
https://m.edsoo.ru/8bc45034
https://m.edsoo.ru/8bc4514c
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65 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45264 

66 
Резервный урок. Итоговый урок по 

лирике М.Ю. Лермонтова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45372 

67 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Тема, идея, проблематика. 

Своеобразние сюжета и композиции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc454f8 

68 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Загадки образа Печорина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4561a 

69 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Роль «Журнала Печорина» в 

раскрытии характера главного героя 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45a52 

70 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Значение главы «Фаталист» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45b92 

71 

Резервный урок. М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени». Дружба в 

жизни Печорина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ca0 

72 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Любовь в жизни Печорина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45dae 

73 
Резервный урок. Роман «Герой нашего 

времени» в литературной критике 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ed0 

74 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Герой нашего 

времени» 

 1     

75 

Внеклассное чтение. Любимые 

стихотворения поэтов первой половины 

ХIХ века 

 1     

76 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

История создания поэмы «Мёртвые 

души» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46146 

77 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образы помещиков 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46254 

https://m.edsoo.ru/8bc45264
https://m.edsoo.ru/8bc45372
https://m.edsoo.ru/8bc454f8
https://m.edsoo.ru/8bc4561a
https://m.edsoo.ru/8bc45a52
https://m.edsoo.ru/8bc45b92
https://m.edsoo.ru/8bc45ca0
https://m.edsoo.ru/8bc45dae
https://m.edsoo.ru/8bc45ed0
https://m.edsoo.ru/8bc46146
https://m.edsoo.ru/8bc46254
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78 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образы чиновников 
 1     

79 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ города 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4648e 

80 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ Чичикова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc465a6 

81 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ России, народа и автора в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc466aa 

82 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Лирические отступления и автора 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4636c 

83 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: 

специфика жанра, художественные 

особенности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc467ae 

84 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» в 

литературной критике 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46a7e 

85 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Мертвым душам» 
 1     

86 
Внеклассное чтение. В мире литературы 

первой половины ХIХ века 
 1     

87 

Специфика отечественной прозы первой 

половины ХIХ века, ее значение для 

русской литературы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46c9a 

88 

Подготовка к контрольная работа 

Литература середины XIX века 

(письменный ответ, тесты, творческая 

работа, сочинение) 

 1   1    

89 

Итоговая контрольная работа Литература 

середины XIX века (письменный ответ, 

тесты, творческая работа, сочинение) 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4749c 

90 
Внеклассное чтение. Писатели и поэты о 

Великой Отечественной войне 
 1     

91 Данте Алигьери. «Божественная  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4648e
https://m.edsoo.ru/8bc465a6
https://m.edsoo.ru/8bc466aa
https://m.edsoo.ru/8bc4636c
https://m.edsoo.ru/8bc467ae
https://m.edsoo.ru/8bc46a7e
https://m.edsoo.ru/8bc46c9a
https://m.edsoo.ru/8bc4749c
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комедия». Особенности жанра и 

композиции комедии. Сюжет и 

персонажи 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2 

92 

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия». Образ поэта. Пороки 

человечества и наказание за них. 

Проблематика 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4 

93 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История 

создания трагедии. Тема, идея, 

проблематика 

 1     

94 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). Своеобразие 

конфликта и композиции трагедии. 

Система образов. Образ главного героя 

 1     

95 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». Поиски смысла жизни, 

проблема выбора в трагедии. Тема любви 

в трагедии 

 1     

96 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). Сюжет и 

проблематика трагедии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a 

97 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). Тема, 

главный герой в поисках смысла жизни. 

Фауст и Мефистофель. Идея 

произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47398 

98 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например,«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и другие. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc408c2 

99 
Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический герой 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2
https://m.edsoo.ru/8bc46ed4
https://m.edsoo.ru/8bc4728a
https://m.edsoo.ru/8bc47398
https://m.edsoo.ru/8bc408c2
https://m.edsoo.ru/8bc409d0
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в поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Байронический тип 

литературного героя 

100 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, 

В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея 

произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc475aa 

101 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, 

проблематика. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2 

102 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ 

главного героя 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   4   0  

https://m.edsoo.ru/8bc475aa
https://m.edsoo.ru/8bc476c2
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 

Обучающийся научится 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 

3.1 

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 отражённые 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 

3.2 

владеть 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, 
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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 

3.3 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять 

и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному 

направлению) 

3.4 

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 

3.5 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения 

3.6 

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 

3.7 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика) 

4 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

5 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов; обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет  

6 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 
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зрения, используя литературные аргументы 

7 

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 

8 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа 

9 

понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира 

и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития 

10 

самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а 

также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы 

11 

участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и уметь публично 

презентовать полученные результаты 

12 

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  
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

 

Код  
 Проверяемый элемент содержания  

1 Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве» 

2 Литература XVIII в. 

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) 

2.2 
Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» 

2.3 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

3 Литература первой половины XIX в. 

3.1 
В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море»  

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

3.3 
Поэзия пушкинской эпохи (не менее трёх стихотворений по выбору). Например, 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

3.4 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 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…»  

3.5 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

3.6 А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

3.7 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 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…»  

3.8 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

3.9 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 

4 Зарубежная литература 

4.1 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по 

выбору) 

4.2 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (не менее двух фрагментов по выбору) 

4.3 И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору) 

4.4 

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

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона». Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (один фрагмент по выбору) 

4.5 Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 
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Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам базового 

уровня освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС 2021 года  

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: 

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 

4 

Овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений 

5 

Умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); выявление связи 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 

6 

Умение 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 текста 

7 

Умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино) 

8 

Совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов 
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9 

Овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту 

10 

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 

11 

Совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 

слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные письменные тексты 

12 

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, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа) 

13 
Овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

###Par###1 

1 
«Слово о полку Игореве» 

###Par###2 

2 

М.В. Ломоносов. Стихотворения (в том числе «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Её Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года») 

###Par###3 

3 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

###Par###4 

4 
Г.Р. Державин. Стихотворения 

###Par###5 

5 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

###Par###6 

6 
И.А. Крылов. Басни 

###Par###7 

7 
В.А. Жуковский. Стихотворения. Баллады 

###Par###8 

8 
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

###Par###9 

9 
А.С. Пушкин. Стихотворения 

###Par###10 

10 
А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

###Par###11 

11 
А.С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смотритель») 

###Par###12 

12 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

###Par###13 

13 
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

###Par###14 

14 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

###Par###15 

15 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

###Par###16 

16 
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

###Par###17 

17 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

###Par###18 

18 
Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

###Par###19 

19 
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

###Par###20 

20 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 

###Par###21 

21 

Поэзия пушкинской эпохи: Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков 
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###Par###22 

22 
И.С. Тургенев. Одно произведение (повесть или рассказ) по выбору 

###Par###23 

23 
Н.С. Лесков. Одно произведение (повесть или рассказ) по выбору 

###Par###24 

24 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

###Par###25 

25 
А.А. Фет. Стихотворения 

###Par###26 

26 
Н.А. Некрасов. Стихотворения 

###Par###27 

27 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

###Par###28 

28 

Ф.М. Достоевский. Одно произведение (повесть или рассказ) по 

выбору 

###Par###29 

29 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» и одно произведение (повесть или 

рассказ) по выбору  

###Par###30 

30 

А.П. Чехов. Рассказы. «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и 

тонкий», «Злоумышленник» и другие  

###Par###31 

31 
A.К. Толстой. Стихотворения 

###Par###32 

32 
И.А. Бунин. Стихотворения 

###Par###33 

33 
А.А. Блок. Стихотворения 

###Par###34 

34 
В.В. Маяковский. Стихотворения 

###Par###35 

35 
С.А. Есенин. Стихотворения 

###Par###36 

36 
Н.С. Гумилёв. Стихотворения 

###Par###37 

37 
М.И. Цветаева. Стихотворения 

###Par###38 

38 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

###Par###39 

39 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения 

###Par###40 

40 
А.И. Куприн (одно произведение по выбору) 

###Par###41 

41 
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

###Par###42 

42 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

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

###Par###43 

43 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и 

другие 

###Par###44 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 
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44 

###Par###45 

45 

Авторы прозаических произведений (эпос) XX – XXI вв.: Ф.А. 

Абрамов, А.Т. Аверченко, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

Ю.В. Бондарев, М.А. Булгаков, Б.Л. Васильев, М. Горький, А.С. Грин, 

Б.П. Екимов, М.М. Зощенко, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.В. 

Набоков, Е.И. Носов, М.А. Осоргин, А.П. Платонов, В.Г. Распутин, 

A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, Н. Тэффи, И.С. Шмелёв и 

другие 

###Par###46 

46 

Авторы стихотворных произведений (лирика) XX – XXI вв. 

(стихотворения указанных поэтов могут быть включены в часть 1 

контрольных измерительных материалов): Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Ахматова, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, М.В. Исаковский, Ю.П. 

Кузнецов, А.С. Кушнер, Ю.Д. Левитанский, Ю.П. Мориц, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, М.А. 

Светлов, К.М. Симонов и другие 

###Par###47 

47 

Литература народов Российской Федерации. Авторы стихотворных 

произведений (лирика): Р.Г. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, К. Кулиев и 

другие 

###Par###48 

48 

Произведения зарубежной литературы: по выбору (в том числе Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира, Ж.-Б. Мольера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.03 История 
для обучающихся 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

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

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение предмета «История» в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль 

«Введение в новейшую историю России») 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

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

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

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

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-
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Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

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

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. 

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

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

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

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

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

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
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организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

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

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

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

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 
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Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

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

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

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

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

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

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

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

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, 

Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

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

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

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

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

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

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

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 
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Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

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

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

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

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

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

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 

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

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

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

подъем. 

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

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

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

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

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
  

Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 
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страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI 

в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. 

Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 

распада страны. 

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

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

правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 

национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 

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

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 

«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

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

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте 

и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 

Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с 

врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

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

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

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

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР 

в Великой Отечественной войне 
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Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

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

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

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. 

Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

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

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 
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«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 

Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 

трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в 

России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение истории направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

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; 

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; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных 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 учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

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; 

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; 

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; 

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; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: 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; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее 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 др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

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; 

осуществление 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; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. 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 др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война 

(1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. 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). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 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. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
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 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 др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 

процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений 

и революций в рассматриваемый период; г) международных 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.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) 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.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 

чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала 

XXI в. 

7. 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. 

8. Применение исторических знаний: 

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

памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
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 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных 

и жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях 

и процессах истории России XX – начала ХХI вв. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие индустриального общества в 

первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические 

процессы 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 
Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1840-е гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 
Страны Европы и Северной Америки в 

середине XIX - начале XX в. 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 
Страны Латинской Америки в XIX - 

начале XX в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - начале XX века  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 
Развитие культуры в XIX — начале ХХ 

в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 
Международные отношения в XIX - 

начале XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 
Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 
Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 
Народы России в первой половине XIX 

в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 
Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 
Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик империи  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 Россия на пороге XX в.  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1    
Поле для свободного 

ввода 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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3.2 Российская революция 1917—1922 гг.  4    
Поле для свободного 

ввода 

3.3 
Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. 
 5    

Поле для свободного 

ввода 

3.4 
Распад СССР. Становление новой 

России (1992—1999 гг.) 
 2    

Поле для свободного 

ввода 

3.5 
Возрождение страны с 2000-х гг. 

Воссоединение Крыма с Россией 
 3    

Поле для свободного 

ввода 

3.6 Итоговое повторение  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  85   0   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Введение. История нового времени. XIX- 

начала XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dff8 

2 
Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e17e 

3 
Наполеоновские войны и крушение 

Французской империи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e2dc 

4 
Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e44e 

5 
Политические течения и партии в XIX 

веке 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e584 

6 Франция, Великобритания в XIX в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e6b0 

7 
Европейские революции 1830 г. и 1848-

1849 гг. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e912 

8 Великобритания в Викторианскую эпоху.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864eb56 

9 Франция в середине XIX - начале XX в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ece6 

10 Италия в середине XIX - начале XX в.  1     

11 

Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX — 

начале XX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

12 
Соединенные Штаты Америки в середине 

XIX - начале XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f1e6 

13 
Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864eb56
https://m.edsoo.ru/8864ece6
https://m.edsoo.ru/8864f0a6
https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
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США в конце XIX — начале ХХ в. 

14 
Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях 
 1     

15 
Влияние США на страны Латинской 

Америки 
 1     

16 Япония и Китай в XIX - начале XX в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f5d8 

17 Османская империя в XIX - начале XX в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f6f0 

18 Индия в XIX - начале XX в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f83a 

19 Завершение колониального раздела мира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f9b6 

20 
Научные открытия и технические 

изобретения в XIX — начале ХХ в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fb6e 

21 
Художественная культура XIX — начала 

ХХ в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fcea 

22 
Международные отношения, конфликты 

и войны в конце XIX — начале ХХ в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fe16 

23 
Обобщение. Историческое и культурное 

наследие XIX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ff2e 

24 
Введение. Российская империя в XIX- 

начале XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190996 

25 
Проекты либеральных реформ 

Александра I 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190b80 

26 
Внешняя политика России в начале XIX 

в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190d10 

27 

Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190ebe 

28 
Внешняя политика России в 1813–1825 

годах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19109e 

https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f83a
https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fcea
https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8864ff2e
https://m.edsoo.ru/8a190996
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a19109e
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29 
Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1912ce 

30 
Дворянская оппозиция самодержавию. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191490 

https://m.edsoo.ru/8a191648 

31 

Урок повторения, обобщения и контроля 

по теме «Александровская эпоха: 

государственный либерализм» 

 1     

32 
Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191cec 

33 
Внешняя политика России во второй 

четверти XIX века. Крымская война 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19223c 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

34 
Сословная структура российского 

общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191f12 

35 Общественная жизнь в 1830—1850-е гг.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1920c0 

36 

Урок повторения, обобщения и контроля 

по теме «Россия в первой половине XIX 

века» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

37 
Государственная политика в области 

культуры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19261a 

38 Развитие науки и техники  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192912 

39 
Народная культура. Культура 

повседневности 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19278c 

40 
Многообразие культур и религий 

Российской империи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192ad4 

41 
Конфликты и сотрудничество между 

народами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192c5a 

42 
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192da4 

https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a191f12
https://m.edsoo.ru/8a1920c0
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a192912
https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192da4
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обществу 

43 Земская и городская реформы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19316e 

44 
Судебная реформа и развитие правового 

сознания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1933da 

45 Военные реформы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193542 

46 

Многовекторность внешней политики 

империи. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1936a0 

https://m.edsoo.ru/8a193862 

47 

Урок повторения, обобщения и контроля 

по теме «Социальная и правовая 

модернизация страны при Александре II» 

 1     

48 «Народное самодержавие» Александра III  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193a06 

49 
Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193b82 

50 
Сельское хозяйство и промышленность. 

Индустриализация и урбанизация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193cae 

https://m.edsoo.ru/8a193e5c 

51 

Урок повторения, обобщения и контроля 

по теме «Россия во второй половине XIX 

века» 

 1     

52 
Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193f88 

53 Наука и образование  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1940b4 

54 
Художественная культура второй 

половины XIX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc 

55 
Основные регионы и народы Российской 

империи и их роль в жизни страны. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1942e4 

56 Национальная политика самодержавия  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a1940b4
https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
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https://m.edsoo.ru/8a1943f2 

57 Общественная жизнь в 1860—1890-х гг.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194500 

58 
Идейные течения и общественное 

движение второй половины XIX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1946ae 

59 
На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1947d0 

60 
Демография, социальная стратификация 

на рубеже веков 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1948de 

61 

Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные 

движения на рубеже веков 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194a00 

62 
Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

63 

Первая российская революция 1905—

1907 гг. Основные события Первой 

российской революции. Особенности 

революционных выступлений в 1906—

1907 гг. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

64 Избирательный закон 11 декабря 1905 г.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194d34 

65 Общество и власть после революции  1     

66 Серебряный век российской культуры.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194f5a 

67 Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1954e6 

68 
Обобщение по теме «Российская империя 

в XIX — начале XX века» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

69 
Введение. Новейшая история России с 

1914 г. по новейшее время 
 1     

70 Российская империя накануне революции  1     

71 Февральская революция 1917 года  1     

https://m.edsoo.ru/8a1943f2
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a195608
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72 Октябрь 1917 года и его последствия  1     

73 

Образование СССР. Влияние 

революционных событий в России на 

общемировые процессы XX в. 

 1     

74 
Нападение гитлеровской Германии на 

СССР 
 1     

75 Крупнейшие битвы в ходе войны  1     

76 
Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подполье 
 1     

77 СССР и союзники  1     

78 

Всемирно-историческое значение 

Победы СССР в Великой Отечественной 

войне 

 1     

79 Распад СССР  1     

80 Становление демократической России  1     

81 
Россия в начале XXI в. Восстановление 

единого правового пространства страны 
 1     

82 
Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав России 
 1     

83 
Российская Федерация на современном 

этапе 
 1     

84 
Итоговое повторение по теме «Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 
 1     

85 

Итоговое повторение по модулю 

«Новейшая история России с 1914 г. по 

новейшее время» 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  85   0   0  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.04 Обществознание 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение 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. 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
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 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 

Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

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

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 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: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

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. 

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 
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условиях индивидуального и общественного пространства. 

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. 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

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.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
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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. 

Работа с информацией: 
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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

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 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. 

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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 



134  

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Человек в политическом измерении 

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

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 
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конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе 

его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

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

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 
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 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органов власти и управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 
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политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

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

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 



138  

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 
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 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

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

человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации 

в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 Участие граждан в политике  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 
Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 
Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 
Статусы и роли. Социализация личности. 

Семья и её функции 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.3 

Этносы и нации в современном обществе. 

Социальная политика Российского 

государства 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 Отклоняющееся поведение и здоровый  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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образ жизни https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся 

мире 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Политика и политическая власть  1     

2 
Государство — политическая 

организация общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

3 Политические режимы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec47ec 

4 
Формы политического участия. Выборы, 

референдум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4aee 

5 

Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно- политические 

организации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c 

6 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Человек в политическом 

измерении» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4e68 

7 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec53c2 

8 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1     

9 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a 

10 
Государственное управление и 

противодействие коррупции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec591c 

11 
Государственно- территориальное 

устройство Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8 

12 Местное самоуправление  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
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13 

Конституционный статус гражданина 

Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a 

14 

Повторительно-обощающий урок по 

теме «Гражданин и государство». 

Контрольная работа 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6150 

15 Социальная структура общества  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec64de 

16 Социальная мобильность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec66a0 

17 Социальный статус человека в обществе  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c 

18 
Социальные роли. Ролевой набор 

подростка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6c40 

19 Социализация личности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c 

20 Семья и ее функции  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6fce 

21 
Этнос и нация. Россия- 

многонациональное государство 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7190 

22 
Этнос и нация. Россия- 

многонациональное государство 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec746a 

23 
Социальная политика Российского 

государства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2 

24 Отклоняющееся поведение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec765e 

25 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Человек в системе социальных 

отношений» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a 

26 Информационное общество  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec96de 

27 Сущность глобализации  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
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https://m.edsoo.ru/f5ec98b4 

28 
Молодёжь — активный участник 

общественной жизни 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9a58 

29 Профессиии настоящего и будущего  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

30 Здоровый образ жизни. Мода и спорт  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9e54 

31 

Защита проектов, итоговое повторение 

по теме «Человек в политическом 

измерении» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6 

32 
Защита проектов, итоговое повторение 

по теме «Гражданин и государство» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca1ec 

33 

Защита проектов, итоговое повторение 

по теме «Человек в системе социальных 

отношений» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca3d6 

34 

Защита проектов, итоговое повторение 

по теме «Человек в современном 

изменющемся мире» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca552 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0  

https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
https://m.edsoo.ru/f5eca552
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 По теме «Человек в политическом измерении» 

1.1 

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 

1.2 

Характеризовать государство как социальный институт; 

принципы и признаки демократии, демократические ценности; 

роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство 

1.3 

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 

1.4 

Классифицировать современные государства по разным 

признакам; элементы формы государства; типы политических 

партий; типы общественно-политических организаций 

1.5 

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 

1.6 

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 

1.7 

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  

1.8 

Определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения 

социальных ценностей и правовых норм 

1.9 

Решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия 

между субъектами политики; выполнение социальных ролей 
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избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения 

1.10 

Овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных 

с деятельностью субъектов политики; преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике 

1.11 

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 

сети Интернет 

1.12 

Анализировать и конкретизировать социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме 

1.13 

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 

1.14 

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 

1.15 

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 

2 По теме «Гражданин и государство» 

2.1 

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 

2.2 

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 
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2.3 

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 

2.4 

Классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) 

полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации 

2.5 

Сравнивать с использованием Конституции Российской 

Федерации полномочия центральных органов государственной 

власти и субъектов Российской Федерации 

2.6 

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 

2.7 

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 

2.8 

С опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать 

с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской 

Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания» 

2.9 

Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях 

2.10 

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 

2.11 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного 

строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении 

и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
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информацию в таблицу, схему 

2.12 

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 сети Интернет 

2.13 

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 

2.14 

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 

2.15 

Использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом 

2.16 

Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг 

2.17 

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 

3 По теме «Человек в системе социальных отношений» 

3.1 

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 

3.2 
Характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства 

3.3 

Приводить примеры различных социальных статусов, 

социальных ролей, социальной политики Российского 

государства 

3.4 Классифицировать социальные общности и группы 
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3.5 Сравнивать виды социальной мобильности 

3.6 
Устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов 

3.7 

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 

3.8 

Определять и аргументировать с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта своё отношение к разным этносам 

3.9 

Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов 

3.10 

Осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный 

материал о социализации личности) 

3.11 

Извлекать информацию из адаптированных источников, 

публикаций СМИ и сети Интернет о межнациональных 

отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст 

3.12 

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 

3.13 

Оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения 

3.14 

Использовать полученные знания в практической деятельности 

для выстраивания собственного поведения с позиции здорового 

образа жизни 

3.15 

Осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур 

4 По теме «Человек в современном изменяющемся мире» 

4.1 
Осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах 

4.2 

Характеризовать сущность информационного общества; 

здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс 

4.3 
Приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
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образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста 

4.4 Сравнивать требования к современным профессиям 

4.5 Устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации 

4.6 

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 

4.7 

Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни 

4.8 

Решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве 

4.9 

Осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного 

общества, глобализации, непрерывного образования, выбора 

профессии 

4.10 

Осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных 

источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть 

1.2 
Государство ‒ политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика 

1.3 Форма государства 

1.4 Монархия и республика ‒ основные формы правления 

1.5 Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство 

1.6 
Политический режим и его виды. Демократия, демократические 

ценности. Правовое государство и гражданское общество 

1.7 Участие граждан в политике. Выборы, референдум 

1.8 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации 

2 Гражданин и государство 

2.1 

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 

2.2 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации 

2.3 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

2.4 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ глава государства 

Российская Федерация  

2.5 
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации 

2.6 Правительство Российской Федерации 

2.7 
Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации 

2.8 Местное самоуправление 

2.9 
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации 

3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп 

3.2 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка 

3.3 Социальная мобильность 
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3.4 Социализация личности 

3.5 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи 

3.6 
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур 

3.7 Социальная политика Российского государства 

3.8 Социальные конфликты и пути их разрешения 

3.9 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения 

4 Человек в современном изменяющемся мире 

4.1 Информационное общество 

4.2 
Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия 

4.2 
Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения 

4.3 
Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение 

4.4 Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера 

4.5 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт 

4.6 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. Перспективы 

развития общества 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

базового уровня освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС  

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 защиту 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, 
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процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 

и основные функции 

6 

Умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве 

7 

Умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; проведения в отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

8 

Умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности 

9 

Умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений 

10 

Овладение смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач, 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 сети Интернет 

12 
Умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами 

13 

Умение оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и 

иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, 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; для 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом 

15 

Приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 

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 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и его социальное окружение  

1.1 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного  

1.2 
Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека 

1.3 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция 

1.4 Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение) 

1.5 Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности 

1.6 
Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося 

1.7 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. Особенности общения в виртуальном 

пространстве 

1.8 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения с 

друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях 

2 
Общество, в котором мы живём. Человек в современном изменяющемся 

мире 

2.1 Что такое общество. Связь общества и природы 

2.2 
Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие 

2.3 

Развитие общества. Современные формы связи и коммуникации:как они 

изменили мир.  

Информационное общество. Роль информации и информационных 

технологий в современном мире. Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывное образование и карьера  

2.4 
Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в сети Интернет 

2.5 

Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения 

3 Человек в мире культуры 

3.1 
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности 

3.2 

Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм 

3.3 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. Моральный выбор. Моральная оценка 

поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм 
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на общество и человека. Волонтёрское движение 

3.4 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества 

3.5 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. Политика в сфере культуры и образования в 

Российской Федерации 

3.6 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации 

3.7 
Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества 

4 Человек в экономических отношениях 

4.1 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Ресурсы и возможности экономики 

нашей страны 

4.2 Экономическая система и её функции. Собственность 

4.3 

Виды экономической деятельности. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Обмен. Торговля и её 

формы 

4.4 
Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Заработная плата и стимулирование труда 

4.5 Занятость и безработица 

4.6 

Рыночная экономика. Конкуренция. Государственная политика по 

развитию конкуренции. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков 

4.7 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства 

4.8 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности 

4.9 Деньги и их функции 

4.10 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. Основные типы финансовых инструментов: акции и 

облигации 

4.11 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание 

4.12 Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг 

4.13 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений 

4.14 Экономические цели и функции государства 

4.15 
Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 
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Федерации. 

5 
Человек в системе социальных отношений. Социальные ценности и 

нормы 

5.1 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп 

5.2 
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур 

5.3 

Положение человека в обществе. Социальный статус человека в 

обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социальная 

мобильность 

5.4 
Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Современная 

молодёжная культура 

5.5 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. Право 

и его роль в жизни общества. Право и мораль 

5.6 Социализация личности 

5.7 

Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Функции 

семьи. Семейные ценности. Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. Основные роли членов семьи 

5.8 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения 

5.9 Социальные конфликты и пути их разрешения 

5.10 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни.  

5.11 
Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства 

6 Человек в политическом измерении 

6.1 Политическая жизнь общества. Политика и политическая власть 

6.2 
Государство ‒ политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика 

6.3 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство 

6.4 
Политический режим и его виды. Демократия, демократические 

ценности. Правовое государство и гражданское общество 

6.5 Участие граждан в политике. Выборы, референдум 

6.6 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации 

7 Гражданин и государство 

7.1 

Наша страна в начале XXI в. Место нашей Родины среди современных 

государств. Государственная власть в нашей стране. Государственный 

герб, Государственный флаг, Государственный гимн Российской 

Федерации 

7.2 Конституция Российской Федерации ‒ основной закон 

7.3 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Гарантия и защита 
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прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации 

7.4 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с респубиканской 

формой правления. Россия ‒ социальное государство. Россия ‒ светское 

государство 

7.5 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации 

7.6 Президент ‒ Глава государства Российская Федерация 

7.7 
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации 

7.8 Правительство Российской Федерации 

7.9 
Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации 

7.10 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

7.11 Местное самоуправление 

8 Человек как участник правовых отношений. Основы российского права 

8.1 
Правовая норма. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности 

8.2 Законы и подзаконные акты. Отрасли права 

8.3 

Правоотношения и их особенности. Участники правоотношений. 

Физические и юридические лица в гражданском праве. Правоспообность 

и дееспособность 

8.4 Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений 

8.5 Право собственности, защита прав собственности 

8.6 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи 

8.7 Права потребителей и возможности их защиты 

8.8 Условия заключения брака в Российской Федерации 

8.9 

Права ребёнка и возможности их защиты. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8.10 
Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Рабочее время и 

время отдыха 

8.11 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности 

8.12 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних 

8.13 Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 
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ответственность 

8.14 Административные проступки и административная ответственность 

8.15 Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность 

8.16 Преступления и уголовная ответственность  

8.17 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ОДБ.05 География 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) 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;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
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характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) 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;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом в 9 классе на изучение географии отводится 68 часов (по 2 часа в 

неделю). 



164  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Хозяйство России 
 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

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

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 
1. Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
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машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

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

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (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». Особенности АПК своего 

края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 
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водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

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

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

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

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных 

кластеров Дальнего Востока (по выбору). 
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Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

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: 

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. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

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

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

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

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

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

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. 

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. 

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); 
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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. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

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

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
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 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. 

Работа с информацией 

 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. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 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 
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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. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 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. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 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», 
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«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 
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 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 Общая характеристика хозяйства России  3   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.2 
Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК)  
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.3 Металлургический комплекс  3   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.4 Машиностроительный комплекс  2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.5 Химико-лесной комплекс  4   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.6 Агропромышленный комплекс (АПК)  4   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.7 Инфраструктурный комплекс   5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.8 Обобщение знаний   2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Регионы России 

2.1 
Западный макрорегион (Европейская 

часть) России 
 18    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.2 
Восточный макрорегион (Азиатская 

часть) России 
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.3 Обобщение знаний  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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Итого по разделу  30   

Россия в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Резервное время  8   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   10  

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Состав хозяйства. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Факторы 

производства 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886647f8 

2 

Экономико-географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства. 

ВВП и ВРП. Экономические карты. 

«Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 

года». Геостратегические территории 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866497e 

3 

Производственный капитал. 

Себестоимость и рентабельность 

производства. Условия и факторы 

размещения хозяйства. Практическая 

работа "Определение влияния 

географического положения России на 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664d20 

4 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Общая 

характеристика хозяйства России" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866505e 

5 

ТЭК. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. 

Угольная промышленность 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886651bc 

6 Нефтяная промышленность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886652f2 

https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
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7 Газовая промышленность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866541e 

8 

Электроэнергетика. Место России в 

мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций. 

Практическая работа "Анализ 

статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в 

различных регионах" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665586 

9 

Электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные 

положения "Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года". 

Практическая работа "Сравнительная 

оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны" 

 1     

10 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК)" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665720 

11 

Металлургический комплекс. 

Металлургические базы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. 

Основные положения "Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665892 

12 

Место России в мировом производстве 

чёрных металлов. Особенности 

технологии производства чёрных 

металлов. География металлургии чёрных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665a5e 

https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
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металлов: основные районы и центры 

13 

Место России в мировом производстве 

цветных металлов. Особенности 

технологии производства цветных 

металлов. География металлургии 

цветных металлов: основные районы и 

центры. Практическая работа "Выявление 

факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий 

металлургического комплекса в 

различных регионах страны (по выбору)" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665bbc 

14 

Машиностроительный комплекс. Роль 

машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. 

Практическая работа "Выявление 

факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных 

источников информации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665d2e 

15 

География важнейших отраслей 

машиностроительного комплекса: 

основные районы и центры. Значение 

отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665e78 

16 

Резервный урок. Контрольная работа по 

темам "Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный комплекс" 

 1   1    

17 

Химическая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве 

химической продукции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886660b2 

https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/886660b2
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18 

Факторы размещения предприятий. 

Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные 

положения "Стратегии развития 

химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года" 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886662a6 

19 

Лесопромышленный комплекс. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666684 

20 

География важнейших отраслей. Лесное 

хозяйство и окружающая среда. 

Практическая работа "Анализ документов 

«Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 

1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и 

№ 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886667f6 

21 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Химико-лесной 

комплекс" 

 1     

22 

Агропромышленный комплекс. Состав, 

место и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80 

23 
Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666bc0 

24 

Пищевая промышленность. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Лёгкая 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666f12 

https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
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промышленность и охрана окружающей 

среды 

25 

"Стратегия развития агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 

года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа "Определение 

влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866716a 

26 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Агропромышленный 

комплекс (АПК)" 

 1     

27 

Инфраструктурный комплекс.Транспорт. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Крупнейшие транспортные узлы. 

"Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886672e6 

28 

Морской и внутренний водный 

транспорт. Практическая работа "Анализ 

статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866748a 

29 

География отдельных видов транспорта. 

Основные транспортные пути. Транспорт 

и охрана окружающей среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886675fc 

30 

Информационная инфраструктура. 

Основные линии связи. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 

Федеральный проект "Информационная 

инфраструктура" 

 1    https://m.edsoo.ru/88667c28]] 

31 
Рекреационное хозяйство. Практическая 

работа "Характеристика туристско-
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667980 

https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/88667980
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рекреационного потенциала своего края" 

32 
Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "Инфраструктурный комплекс" 
 1   1    

33 

Государственная политика как фактор 

размещения производства. "Стратегия 

пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года": основные 

положения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667f84 

34 

Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды. "Стратегия 

экологической безопасности Российской 

Федерации до 2025 года" и 

государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная 

оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических 

материалов" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886680c4 

35 

Европейский Север России. 

Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886681e6 

36 
Европейский Север России. Особенности 

населения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886682fe 

37 

Европейский Север России. Особенности 

хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1     

38 

Северо-Запад России. Географическое 

положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668416 

39 
Северо-Запад России. Особенности 

населения и хозяйства. Социально-
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866852e 

https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
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экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

40 

Центральная Россия. Географическое 

положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0 

41 
Центральная Россия. Особенности 

населения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668a7e 

42 

Центральная Россия. Особенности 

хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668c4a 

43 

Поволжье. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668d80 

44 

Поволжье. Особенности населения и 

хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668e98 

45 

Юг Европейской части России. 

Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668fb0 

46 
Юг Европейской части России. 

Особенности населения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc 

47 
Юг Европейской части России. 

Особенности хозяйства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226 

48 

Юг Европейской части России. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886693a2 

49 

Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала. Практическая работа 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886695b4 

https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4
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"Сравнение ЭГП двух географических 

районов страны по разным источникам 

информации" 

50 Урал. Особенности населения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886696ea 

51 

Урал. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866980c 

52 

Классификация субъектов Российской 

Федерации Западного макрорегиона. 

Практическая работа "Классификация 

субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по 

уровню социально-экономического 

развития на основе статистических 

данных" 

 1   1   

53 

Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "Западный макрорегион 

(Европейская часть) России" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669938 

54 Сибирь. Географическое положение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669a6e 

55 
Сибирь. Особенности природно-

ресурсного потенциала 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2 

56 Сибирь. Особенности населения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24 

57 Сибирь. Особенности хозяйства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2 

58 

Сибирь. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a2a2 

https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
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59 
Дальний Восток. Географическое 

положение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6 

60 
Дальний Восток. Особенности природно-

ресурсного потенциала 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a59a 

61 Дальний Восток. Особенности населения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a73e 

62 

Дальний Восток. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития. Практическая работа 

"Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных 

кластеров Дальнего Востока (по выбору)" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a8ba 

63 

Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона. 

Практическая работа "Сравнение 

человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным 

критериям" 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6 

64 

Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "Восточный макрорегион (Азиатская 

часть)" 

 1   1    

65 
Федеральные и региональные целевые 

программы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866acf2 

66 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866afd6 

67 

Россия в системе международного 

географического разделения труда. 

Россия в составе международных 

экономических и политических 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b184 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
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организаций 

68 

Значение для мировой цивилизации 

географического пространства России. 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  10  

https://m.edsoo.ru/8866b2ba
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 По разделу « Хозяйство России» 

1.1 Тема «Общая характеристика хозяйства России»: 

1.1.1 

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России; географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.2 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.3 

находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач 

1.1.4 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи 

1.1.5 

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» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач 

1.1.6  

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 

1.1.7 
различать территории опережающего развития (ТОР), 

Арктическую зону и зону Севера России 

1.1.8 

различать изученные географические объекты, процессы и 

явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства) 

1.1.9 
различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития 

страны и её регионов 

1.1.10 
различать природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал 
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1.1.11 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся 

знаний и анализа информации из дополнительных источников 

1.1.12 

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 

1.1.13 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных 

производств 

1.1.14 

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 

1.2 Тема «Топливно-энергетический комплекс»: 

1.2.1 

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 

1.2.2 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей ТЭК на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) 

1.2.3 

применять понятия «Возобновляемые источники энергии», 

«Топливно-энергетический комплекс» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

1.2.4 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

ТЭК 

1.2.4 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных 

производств ТЭК 

1.3 Тема «Металлургический комплекс»: 

1.3.1 

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 

металлургического комплекса на окружающую среду 

1.3.2 применять понятие «металлургический комплекс» для решения 



188  

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.3.3 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей металлургического комплекса 

1.3.4 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности размещения 

отдельных предприятий металлургического комплекса; оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств металлургического комплекса 

1.3.5 

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 

1.4 Тема «Машиностроительный комплекс»: 

1.4.1 

применять понятия «условия и факторы размещения 

производства», «машиностроительный комплекс» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.4.2 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей машиностроительного комплекса 

1.4.3 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности размещения 

отдельных предприятий машиностроительного комплекса; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств машиностроительного 

комплекса 

1.5 Тема «Химико-лесной комплекс»: 

1.5.1 

применять понятия «условия и факторы размещения 

производства», «химико-лесной комплекс» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач 

1.5.2 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей химико-лесного комплекса 

1.5.3 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять особенности размещения отдельных предприятий 

химико-лесного комплекса; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных 

производств химико-лесного комплекса 

1.5.4 

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 
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1.6 Тема «Агропромышленный комплекс (АПК)»: 

1.6.1 
применять понятие «агропромышленный комплекс» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.6.2 
показывать на карте районы развития отраслей сельского 

хозяйства 

1.6.3 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности размещения 

отдельных предприятий АПК; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных 

производств АПК 

1.6.3 

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 

1.7 Тема «Инфраструктурный комплекс»: 

1.7.1 
применять понятия «инфраструктура», «сфера обслуживания» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.7.2 
различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот 

1.7.3 показывать на карте транспортные магистрали и центры 

1.7.4 

использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности размещения 

отдельных предприятий инфраструктурного комплекса; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий инфраструктурного комплекса 

2 Раздел «Регионы России» 

2.1 Тема «Западный макрорегион (Европейская часть) России»: 

2.1.1 

оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения 

2.1.2 

сравнивать географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства регионов России 

2.1.3 
объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны 

2.2 Тема «Восточный макрорегион (Азиатская часть) России»: 

2.2.1 

оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения 

2.2.2 

сравнивать географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства регионов России 
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2.2.3 
объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны 

3 По разделу «Россия в современном мире» 

3.1 Тема «Россия в современном мире»: 

3.1.1 

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 

3.1.2 
приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте 

3.1.3 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Общая характеристика хозяйства России 

1.1 
Состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура 

хозяйства 

1.2 ВВП, ВРП как показатели уровня развития страны и регионов 

1.3 
Факторы производства. Производственный капитал России. Условия и 

факторы размещения хозяйства 

2 География отраслей хозяйства 

2.1 Машиностроительный комплекс 

2.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

2.3 Металлургический комплекс: чёрная и цветная металлургия 

2.4 
Химико-лесной комплекс: химическая промышленность и 

лесопромышленный комплекс 

2.5 
Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Пищевая промышленность 

2.6 
Инфраструктурный комплекс: транспорт и связь, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания; рекреационное хозяйство 

3 Регионы России 

3.1 

Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский 

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

европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития 

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  

3.3 
Классификация субъектов Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития 

4 Россия в современном мире 

4.1 

Россия в системе Международного географического разделения труда. 

Россия и страны Содружества Независимых Государств. Евразийский 

экономический союз 

4.2 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических 

ценностей 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 

Освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития, понимание 

роли и места географической науки в системе научных дисциплин  

2 

Освоение и применение системы знаний об основных 

географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

3 

Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения 

учебных и практических задач 

4 
Умение сравнивать изученные географические объекты, явления 

и процессы на основе выделения их существенных признаков 

5 
Умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств 

6 

Умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

7 

Умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве 

8 

Умение объяснять влияние изученных географических объектов 

и явлений на качество жизни человека и качество окружающей 

среды 

9 

Умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных 

задач, практических задач в повседневной жизни 

10 

Умение представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных, практико-

ориентированных задач 

11 
Умение оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 
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условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 

12 

Умение решать практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей её сохранения и улучшения; задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

ГЕОГРАФИИ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 География – наука о планете Земля 

1.2 История географических открытий 

2 Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 

Планы местности. Масштаб. Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. Азимут. Географические карты. 

Географическая широта и географическая долгота. Условные знаки, 

способы картографического изображения 

3 Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы 

3.1 
Земля ‒ планета Солнечной системы. Форма, размеры, движение Земли, 

их географические следствия 

4 Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 Литосфера 

4.1.1 

Внутреннее строение Земли. Минералы и горные породы. История 

Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Сейсмические 

пояса 

4.1.2 
Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Рельеф земной 

поверхности и дна Мирового океана. Полезные ископаемые 

4.2 Гидросфера 

4.2.1 

Мировой океан и его части. Движение вод Мирового океана. Система 

океанических течений. Солёность и температура океанических вод. 

Географические закономерности изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана. Ледовитость Мирового океана 

4.2.2 
Воды суши. Реки. Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота 

4.3 Атмосфера 

4.3.1 

Газовый состав, строение атмосферы. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. Вода в атмосфере. Погода и её 

показатели. Закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферных осадков. Воздушные массы, их типы. Преобладающие 

ветры 

4.3.2 Климат и климатообразующие факторы. Разнообразие климата на Земле 

4.4 Биосфера  

4.4.1 Разнообразие животного и растительного мира 

4.4.2 Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв  

4.5 Географическая оболочка  

4.5.1 
Особенности строения, свойства географической оболочки, их 

географические следствия. Круговороты веществ на Земле 

4.5.2 Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность 

4.5.3 
Природно-территориальные комплексы. Материки, океаны, части света. 

Острова, их типы по происхождению 
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5 Раздел 5. Человечество на Земле. Материки и страны  

5.1 

Распространение людей на Земле. Современная численность населения 

мира. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение 

и плотность населения. Города и сельские поселения 

5.2 Народы и религии мира 

5.3 
Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы 

5.4 

Южные материки. Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. 

Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население и политическая карта Африки, 

Австралии и Океании, Южной Америки. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны  

5.5 

Северные материки. Северная Америка. Евразия. История открытия и 

освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны 

6 Раздел 6. Взаимодействие природы и общества 

6.1 

Природная среда. Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты 

6.2 Природно-ресурсный капитал. Классификации природных ресурсов 

6.3 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и 

связанные с ней экологические проблемы. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли 

6.4 Принципы рационального природопользования и методы их реализации 

6.5 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей 

6.6 Стихийные явления в литосфере, атмосфере и гидросфере 

6.7 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная. 

Глобальные изменения климата. Экологические проблемы Мирового 

океана 

7 Раздел 7. География России  

7.1 Географическое пространство России 

7.1.1 История формирования и освоения территории России 

7.1.2 
Географическое положение и границы России. Виды географического 

положения. Моря, омывающие территорию России 

7.1.3 
Время на территории России. Россия на карте часовых поясов мира. 

Карта часовых зон России 

7.1.4 
Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

7.2 Природа России 

7.2.1 Природные условия и ресурсы России. Природно-ресурсный капитал и 
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экологический потенциал России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию 

7.2.2 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа 

7.2.3 

Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по 

территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

7.2.4 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления 

7.2.5 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

7.2.6 
Почва. Основные зональные типы почв. Почвенные ресурсы России. 

Меры по сохранению плодородия почв 

7.2.7 
Богатство растительного и животного мира России. Растения и 

животные, занесённые в Красную книгу России 

7.2.8 

Природно-хозяйственные зоны России. Высотная поясность в горах на 

территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и 

их использование, экологические проблемы 

7.3 Население России 

7.3.1 

Численность населения России. Геодемографическое положение 

России. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

России 

7.3.2 
Миграции населения. Миграционный прирост населения. Общий 

прирост населения 

7.3.3 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 

расселения 

7.3.4 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации 

7.3.5 
Народы и религии России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение 

7.3.6 
Половозрастная структура населения России в географических районах 

и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие 

7.3.7 

Человеческий капитал России. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие 

7.3.8 
Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия 

7.4 Хозяйство России 

7.4.1 Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 
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функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, 

факторы их формирования и развития. Факторы производства. Условия 

и факторы развития и размещения хозяйства. ВВП и ВРП как 

показатели уровня развития страны и регионов  

7.4.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

7.4.3 Металлургический комплекс 

7.4.4 Машиностроительный комплекс  

7.4.5 Химико-лесной комплекс 

7.4.6 Агропромышленный комплекс (АПК)  

7.4.7 Инфраструктурный комплекс 

7.5 Регионы России 

7.5.1 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. Географические 

особенности географических районов: Европейский Север России, 

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

части России, Урал 

7.5.2 
Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. Географические 

особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток  

7.6 Россия в современном мире 

7.6.1 Россия в системе международного географического разделения труда 

7.6.2 
Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.06 Алгебра 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 
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выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» в 9 классе отводится – 102 часа (3 часа в 

неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Числа и вычисления 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

ФункцииФункции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их свойства. 

Числовые последовательностиЧисловые последовательности и прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
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необходимостью 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; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений. 
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Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + 

c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Числа и вычисления. Действительные 

числа 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

2 
Уравнения и неравенства. Уравнения с 

одной переменной 
 14   1  8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

3 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений 
 14   1  6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

4 Уравнения и неравенства. Неравенства  16   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

5 Функции  16   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

6 Числовые последовательности  15   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

7 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 18   1  13 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6  27  

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби 

 1     

2 

Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби 

 1     

3 

Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных 

чисел и множеством точек координатной 

прямой 

 1     

4 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с 

действительными числами 

 1     

5 
Приближённое значение величины, 

точность приближения 
 1     

6 Округление чисел  1     

7 Округление чисел  1     

8 
Прикидка и оценка результатов 

вычислений 
 1     

9 
Прикидка и оценка результатов 

вычислений 
 1     

10 
Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным 
 1   1 

Библиотек ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43bf66 

11 
Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным 
 1   1  

12 Квадратное уравнение. Решение  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
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уравнений, сводящихся к квадратным https://m.edsoo.ru/7f43c542 

13 
Квадратное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c542 

14 Биквадратные уравнения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c3d0 

15 Биквадратные уравнения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c3d0 

16 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на 

множители 

 1     

17 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на 

множители 

 1     

18 
Решение дробно-рациональных 

уравнений 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c9b6 

19 
Решение дробно-рациональных 

уравнений 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c9b6 

20 
Решение текстовых задач алгебраическим 

методом 
 1   1  

21 
Решение текстовых задач алгебраическим 

методом 
 1   1  

22 
Решение текстовых задач алгебраическим 

методом 
 1   1  

23 
Контрольная работа по теме "Уравнения 

с одной переменной" 
 1   1    

24 
Уравнение с двумя переменными и его 

график 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d0b4 

25 
Уравнение с двумя переменными и его 

график 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d0b4 

26 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными и её решение 
 1     

27 Система двух линейных уравнений с  1     

https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
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двумя переменными и её решение 

28 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными и её решение 
 1     

29 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными и её решение 
 1     

30 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй 

степени 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d23a 

31 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй 

степени 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d55a 

32 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй 

степени 

 1   1  

33 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй 

степени 

 1   1  

34 
Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными 
 1     

35 
Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 
 1   1  

36 
Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 
 1   1  

37 
Контрольная работа по теме "Системы 

уравнений" 
 1   1    

38 Числовые неравенства и их свойства  1     

39 Числовые неравенства и их свойства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ad5a 

40 
Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08 

41 
Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08 

https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
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42 
Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08 

43 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 
 1     

44 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 
 1     

45 
Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 
 1     

46 Квадратные неравенства и их решение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b098 

47 Квадратные неравенства и их решение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b21e 

48 Квадратные неравенства и их решение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b5a2 

49 Квадратные неравенства и их решение  1     

50 Квадратные неравенства и их решение  1     

51 
Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b098 

52 
Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными 
 1     

53 
Контрольная работа по теме 

"Неравенства" 
 1   1    

54 
Квадратичная функция, её график и 

свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4396c6 

55 
Квадратичная функция, её график и 

свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439842 

56 
Квадратичная функция, её график и 

свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4399b4 

57 
Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439eb4 

58 Парабола, координаты вершины  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f439842
https://m.edsoo.ru/7f4399b4
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
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параболы, ось симметрии параболы https://m.edsoo.ru/7f43a03a 

59 
Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a1ac 

60 
Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a31e 

61 
Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a526 

62 
Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы 
 1     

63 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

64 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

65 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

66 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

67 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

68 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
 1     

69 Контрольная работа по теме "Функции"  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ab84 

70 Понятие числовой последовательности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43e6c6 

71 

Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ebda 

72 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ed7e 

73 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f3b4 

https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43ab84
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
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74 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f58a 

75 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ef2c 

76 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f0c6 

77 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f72e 

78 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f8a0 

79 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости 

 1     

80 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости 

 1     

81 Линейный и экспоненциальный рост  1     

82 Сложные проценты  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43fe0e 

83 Сложные проценты  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4401a6 

84 
Контрольная работа по теме "Числовые 

последовательности" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4404f8 

85 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Запись, 

сравнение, действия с действительными 

числами, числовая прямая 

 1     

https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4404f8
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86 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Проценты, 

отношения, пропорции 

 1     

87 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Округление, 

приближение, оценка 

 1     

88 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443b12 

89 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443cd4 

90 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443fea 

91 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4441ca 

92 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444364 

93 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4446f2 

94 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444a94 

https://m.edsoo.ru/7f443b12
https://m.edsoo.ru/7f443cd4
https://m.edsoo.ru/7f443fea
https://m.edsoo.ru/7f4441ca
https://m.edsoo.ru/7f444364
https://m.edsoo.ru/7f4446f2
https://m.edsoo.ru/7f444a94
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значения 

95 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных функций 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444c56 

96 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных функций 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444f44 

97 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных функций 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44516a 

98 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных функций 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4452e6 

99 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Графическое 

решение уравнений и их систем 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f445516 

100 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Графическое 

решение уравнений и их систем 

 1   1  

101 Итоговая контрольная работа  1   1    

102 Обобщение и систематизация знаний  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0  

https://m.edsoo.ru/7f444c56
https://m.edsoo.ru/7f444f44
https://m.edsoo.ru/7f44516a
https://m.edsoo.ru/7f4452e6
https://m.edsoo.ru/7f445516
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 Числа и вычисления 

1.1 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные 

числа 

1.2 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами 

1.3 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, 

вычислять значения числовых выражений 

1.4 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения 

2.2 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является 

линейным 

2.3 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 

переменными 

2.4 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (например, устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько) 

2.5 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, 

изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов 

2.6 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство, изображать решение 

системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов 

2.7 Использовать неравенства при решении различных задач 

3 Функции 

3.1 

Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: y=kx, y=kx+b, y=k/x, y=ax²+bx+c, в зависимости от 

значений коэффициентов, описывать свойства функций 

3.2 

Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида y = ٧x, y = |х| и описывать 

свойства функций 

3.3 
Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их 
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графикам 

3.4 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить 

примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, 

геометрии 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии  

4.1 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания 

4.2 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов 

4.3 
Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости 

4.4 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в 

том числе задачи из реальной жизни (с использованием 

калькулятора, цифровых технологий)  
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Числа и вычисления 

1.1 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби 

1.2 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. Сравнение действительных 

чисел 

1.3 Арифметические действия с действительными числами 

1.4 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов в окружающем мире. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Уравнения с одной переменной 

2.2 Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным 

2.3 Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

2.4 
Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на множители 

2.5 Решение дробно-рациональных уравнений 

2.6 Системы уравнений 

2.7 Уравнение с двумя переменными и его график 

2.8 Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными 

2.9 
Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – 

второй степени 

2.10 Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными 

2.11 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

2.12 Числовые неравенства и их свойства 

2.13 Решение линейных неравенств с одной переменной 

2.14 Решение систем линейных неравенств с одной переменной 

2.15 Квадратные неравенства 

2.16 
Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными 

3 Функции 

3.1 
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы 

3.2 Графики функций y=kx, y=kx+b и их свойства 

3.3 Графики функций y=k/x, y = x³ и их свойства 

3.4 Графики функций , и их свойства 

4 Числовые последовательности 

4.1 
Определение и способы задания числовых последовательностей. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена 

4.2 Арифметическая прогрессия. Формулы n-го члена арифметической 
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прогрессии, суммы первых n членов 

4.3 
Геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена геометрической 

прогрессии, суммы первых n членов 

4.4 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост 

4.5 Сложные проценты 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 

Умение оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение оперировать понятиями: 

граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

из других учебных предметов 

2 

Умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний 

3 

Умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, делимость натуральных чисел, признаки 

делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку 

результата вычислений 

4 

Умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая 

дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчёты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в 

том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности 

5 

Умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, числовое неравенство, неравенство с 

переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, 

квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной, в том числе при решении задач из других предметов 

и практических задач; умение использовать координатную 

прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений, неравенств и систем 

6 

Умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, 
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обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение 

строить графики функций, использовать графики для определения 

свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами 

7 

Умение оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

использовать свойства последовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том числе задач из других 

учебных предметов и реальной жизни 

8 

Умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, движение, работу, цену товаров и стоимость 

покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов 

9 

Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный 

и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, 

медиана, биссектриса и высота треугольника, четырёхугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; 

окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной 

жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов 

10 

Умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, 

угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и 

подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире 

11 

Умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол 

(величина угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; 

умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема 

прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей 

12 

Умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 

пространственные фигуры от руки, с помощью чертёжных 

инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию 

13 

Умение оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат; координаты точки, вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 
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умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных 

предметов и реальной жизни 

14 

Умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире 

15 

Умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать 

задачи методом организованного перебора и с использованием 

правила умножения; умение оценивать вероятности реальных 

событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с 

законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях 

16 

Умение выбирать подходящий изученный метод для решения 

задачи, приводить примеры математических закономерностей в 

природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 

искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить 

примеры математических открытий и их авторов в отечественной 

и всемирной истории 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 
Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби 

1.3 
Рациональные числа. Арифметические операции с рациональными 

числами  

1.4 
Действительные числа. Арифметические операции с действительными 

числами 

1.5 
Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений 

2 Алгебраические выражения 

2.1 Буквенные выражения (выражения с переменными)  

2.2 
Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степени 

2.3 Многочлены  

2.4 Алгебраическая дробь  

2.5 
Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени  

3 Уравнения и неравенства 

3.1 
Целые и дробно-рациональные уравнения. Системы и совокупности 

уравнений 

3.2 
Целые и дробно-рациональные неравенства. Системы и совокупности 

неравенств 

3.3 Решение текстовых задач 

4 Числовые последовательности 

4.1 Последовательности, способы задания последовательностей 

4.2 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула сложных 

процентов 

5 Функции 

5.1. 

Функция, способы задания функции. График функции. Область 

определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке 

6 Координаты на прямой и плоскости 

6.1 Координатная прямая 

6.2 Декартовы координаты на плоскости 

7 Геометрия 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства  

7.2 Треугольник 

7.3 Многоугольники  
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7.4 Окружность и круг  

7.5 Измерение геометрических величин  

7.6 Векторы на плоскости  

8 Вероятность и статистика 

8.1 Описательная статистика  

8.2 Вероятность  

8.3 Комбинаторика  

8.4 Множества  

8.5 Графы  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ОДБ.07 Геометрия 
для обучающихся 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» в 9 классе отводится– 68 часов (2 часа в 

неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
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необходимостью 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; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия 

с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 



230  

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Тригонометрия. Теоремы косинусов и 

синусов. Решение треугольников 
 16   1  6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

2 
Преобразование подобия. Метрические 

соотношения в окружности 
 10   1  3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

3 Векторы  12   1  3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

4 Декартовы координаты на плоскости   9   1  3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

5 

Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. 

Вычисление площадей 

 8   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

6 Движения плоскости  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

7 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 7   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6  16   

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Определение тригонометрических 

функций углов от 0° до 180° 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1424bc 

2 Формулы приведения  1     

3 Теорема косинусов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14336c 

4 Теорема косинусов  1     

5 Теорема косинусов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142d5e 

6 Теорема синусов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142e8a 

7 Теорема синусов  1     

8 Теорема синусов  1     

9 
Нахождение длин сторон и величин углов 

треугольников 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1430b0 

10 Решение треугольников  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142ac0 

11 Решение треугольников  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142ac0 

12 Решение треугольников  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142ac0 

13 Решение треугольников  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142ac0 

14 
Практическое применение теорем 

синусов и косинусов 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142c3c 

15 Практическое применение теорем  1   1  

https://m.edsoo.ru/8a1424bc
https://m.edsoo.ru/8a14336c
https://m.edsoo.ru/8a142d5e
https://m.edsoo.ru/8a142e8a
https://m.edsoo.ru/8a1430b0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142c3c
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синусов и косинусов 

16 
Контрольная работа по теме "Решение 

треугольников" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14392a 

17 Понятие о преобразовании подобия  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143ab0 

18 
Соответственные элементы подобных 

фигур 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143de4 

19 
Соответственные элементы подобных 

фигур 
 1     

20 

Теорема о произведении отрезков хорд, 

теорема о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14406e 

21 

Теорема о произведении отрезков хорд, 

теорема о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1441a4 

22 

Теорема о произведении отрезков хорд, 

теорема о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1442da 

23 
Применение теорем в решении 

геометрических задач 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143f06 

24 
Применение теорем в решении 

геометрических задач 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1443fc 

25 
Применение теорем в решении 

геометрических задач 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144578 

26 

Контрольная работа по теме 

"Преобразование подобия. Метрические 

соотношения в окружности" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1447a8 

27 
Определение векторов. Физический и 

геометрический смысл векторов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144960 

28 
Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144a8c 

29 Сложение и вычитание векторов,  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14392a
https://m.edsoo.ru/8a143ab0
https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a1441a4
https://m.edsoo.ru/8a1442da
https://m.edsoo.ru/8a143f06
https://m.edsoo.ru/8a1443fc
https://m.edsoo.ru/8a144578
https://m.edsoo.ru/8a1447a8
https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144a8c
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умножение вектора на число https://m.edsoo.ru/8a144d52 

30 
Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 
 1     

31 
Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 
 1     

32 Координаты вектора  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144fbe 

33 
Скалярное произведение векторов, его 

применение для нахождения длин и углов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14539c 

34 
Скалярное произведение векторов, его 

применение для нахождения длин и углов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14550e 

35 Решение задач с помощью векторов  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144c3a 

36 Решение задач с помощью векторов  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1458c4 

37 
Применение векторов для решения задач 

физики 
 1   1  

38 Контрольная работа по теме "Векторы"  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145b08 

39 
Декартовы координаты точек на 

плоскости 
 1     

40 Уравнение прямой  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145c48 

41 Уравнение прямой  1     

42 Уравнение окружности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14635a 

43 
Координаты точек пересечения 

окружности и прямой 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146620 

44 

Метод координат при решении 

геометрических задач, практических 

задач 

 1   1  

https://m.edsoo.ru/8a144d52
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a14550e
https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a145b08
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a146620
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45 

Метод координат при решении 

геометрических задач, практических 

задач 

 1   1  

46 

Метод координат при решении 

геометрических задач, практических 

задач 

 1   1  

47 
Контрольная работа по теме "Декартовы 

координаты на плоскости" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146e0e 

48 
Правильные многоугольники, 

вычисление их элементов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146fda 

49 Число π. Длина окружности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1472c8 

50 Число π. Длина окружности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14714c 

51 Длина дуги окружности  1     

52 Радианная мера угла  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14714c 

53 Площадь круга, сектора, сегмента  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147426 

54 Площадь круга, сектора, сегмента  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147750 

55 Площадь круга, сектора, сегмента  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147750 

56 Понятие о движении плоскости  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147c82 

57 Параллельный перенос, поворот  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147f16 

58 Параллельный перенос, поворот  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147f16 

59 Параллельный перенос, поворот  1     

60 Параллельный перенос, поворот  1     

https://m.edsoo.ru/8a146e0e
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
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61 
Применение движений при решении 

задач 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1480e2 

62 

Контрольная работа по темам 

"Правильные многоугольники. 

Окружность. Движения плоскости" 

 1   1    

63 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Измерение геометрических 

величин. Треугольники 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148524 

64 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148650 

65 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Окружность и круг. 

Геометрические построения. Углы в 

окружности 

 1     

66 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Вписанные и описанные 

окружности многоугольников 

 1     

67 Итоговая контрольная работа  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148920 

68 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   16 

https://m.edsoo.ru/8a1480e2
https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148920
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

6 Геометрия 

6.1 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника 

(«решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений 

6.2 

Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 

между тригонометрическими величинами 

6.3 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 

различных элементов треугольника («решение треугольников»), 

применять их при решении геометрических задач 

6.4 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия 

произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире 

6.5 
Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной 

6.6 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении геометрических и 

физических задач. Применять скалярное произведение векторов 

для нахождения длин и углов 

6.7 
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач 

6.8 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 

уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах 

6.9 
Находить оси или центры симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях 

6.10 

Применять полученные знания на практике – строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором) 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Код   Проверяемый элемент содержания  

6 Геометрия 

6.1 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения 

6.2 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы 

синусов 

6.3 Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов 

6.4 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной 

6.5 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, 

равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

6.6 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов 

6.7 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение 

6.8 Правильные многоугольники 

6.9 
Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей 

6.10 Площадь круга, сектора, сегмента 

6.11 
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 

Умение оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение оперировать понятиями: 

граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

из других учебных предметов 

2 

Умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний 

3 

Умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, делимость натуральных чисел, признаки 

делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку 

результата вычислений 

4 

Умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая 

дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчёты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в 

том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности 

5 

Умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, числовое неравенство, неравенство с 

переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, 

квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной, в том числе при решении задач из других предметов 

и практических задач; умение использовать координатную 

прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений, неравенств и систем 

6 

Умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, 
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обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение 

строить графики функций, использовать графики для определения 

свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами 

7 

Умение оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

использовать свойства последовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том числе задач из других 

учебных предметов и реальной жизни 

8 

Умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, движение, работу, цену товаров и стоимость 

покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов 

9 

Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный 

и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, 

медиана, биссектриса и высота треугольника, четырёхугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; 

окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной 

жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов 

10 

Умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, 

угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и 

подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире 

11 

Умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол 

(величина угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; 

умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема 

прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей 

12 

Умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 

пространственные фигуры от руки, с помощью чертёжных 

инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию 

13 

Умение оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат; координаты точки, вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 



241  

умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных 

предметов и реальной жизни 

14 

Умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире 

15 

Умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать 

задачи методом организованного перебора и с использованием 

правила умножения; умение оценивать вероятности реальных 

событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с 

законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях 

16 

Умение выбирать подходящий изученный метод для решения 

задачи, приводить примеры математических закономерностей в 

природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 

искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить 

примеры математических открытий и их авторов в отечественной 

и всемирной истории 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 
Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби 

1.3 
Рациональные числа. Арифметические операции с рациональными 

числами  

1.4 
Действительные числа. Арифметические операции с действительными 

числами 

1.5 
Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений 

2 Алгебраические выражения 

2.1 Буквенные выражения (выражения с переменными)  

2.2 
Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степени 

2.3 Многочлены  

2.4 Алгебраическая дробь  

2.5 
Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени  

3 Уравнения и неравенства 

3.1 
Целые и дробно-рациональные уравнения. Системы и совокупности 

уравнений 

3.2 
Целые и дробно-рациональные неравенства. Системы и совокупности 

неравенств 

3.3 Решение текстовых задач 

4 Числовые последовательности 

4.1 Последовательности, способы задания последовательностей 

4.2 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула сложных 

процентов 

5 Функции 

5.1. 

Функция, способы задания функции. График функции. Область 

определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке 

6 Координаты на прямой и плоскости 

6.1 Координатная прямая 

6.2 Декартовы координаты на плоскости 

7 Геометрия 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства  

7.2 Треугольник 

7.3 Многоугольники  
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7.4 Окружность и круг  

7.5 Измерение геометрических величин  

7.6 Векторы на плоскости  

8 Вероятность и статистика 

8.1 Описательная статистика  

8.2 Вероятность  

8.3 Комбинаторика  

8.4 Множества  

8.5 Графы  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.08  Вероятность и статистика 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 
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решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» в 9 классе отводится– 34 

часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль 

и значение закона больших чисел в природе и обществе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
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опыта других; 

необходимостью 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; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
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 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия 

с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 
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диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Повторение курса 8 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Представление данных  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

2 Описательная статистика  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

3 Операции над событиями  1     

4 Независимость событий  1     

5 Комбинаторное правило умножения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

6 
Перестановки. Факториал. Сочетания и 

число сочетаний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

7 Треугольник Паскаля  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5014 

8 

Практическая работа "Вычисление 

вероятностей с использованием 

комбинаторных функций электронных 

таблиц" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5208 

9 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5884 

10 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5a50 

11 
Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50
https://m.edsoo.ru/863f5bfe
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плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

12 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5e10 

13 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6162 

14 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6356 

15 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
 1     

16 
Испытания Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f64d2 

17 
Испытания Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6680 

18 
Практическая работа "Испытания 

Бернулли" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f67de 

19 
Случайная величина и распределение 

вероятностей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6b44 

20 
Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6da6 

21 

Примеры математического ожидания 

как теоретического среднего значения 

величины 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86 

22 Понятие о законе больших чисел  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f72c4 

23 
Измерение вероятностей с помощью 

частот 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7652 

24 Применение закона больших чисел  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7116 

25 Обобщение, систематизация знаний.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7116
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Представление данных https://m.edsoo.ru/863f783c 

26 
Обобщение, систематизация знаний. 

Описательная статистика 
 1     

27 

Обобщение, систематизация знаний. 

Представление данных. Описательная 

статистика 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f893a 

28 
Обобщение, систематизация знаний. 

Вероятность случайного события 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7a4e 

29 

Обобщение, систематизация знаний. 

Вероятность случайного события. 

Элементы комбинаторики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7c9c 

30 
Обобщение, систематизация знаний. 

Элементы комбинаторики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7e54 

31 

Обобщение, систематизация знаний. 

Элементы комбинаторики. Случайные 

величины и распределения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8408 

32 
Обобщение, систематизация знаний. 

Случайные величины и распределения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f861a 

33 Итоговая контрольная работа  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8b56 

34 Обобщение, систематизация знаний  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   2  

https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

5 Вероятность и статистика 

5.1 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

5.2 
Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов 

5.3 

Использовать описательные характеристики для массивов 

числовых данных, в том числе средние значения и меры 

рассеивания 

5.4 
Находить частоты значений и частоты события, в том числе 

пользуясь результатами проведённых измерений и наблюдений 

5.5 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в 

том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли 

5.6 
Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей 

5.7 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона 

больших чисел в природе и обществе 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

5 Вероятность и статистика 

5.1 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным 

данным 

5.2 Перестановки и факториал 

5.3 Сочетания и число сочетаний 

5.4 Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики 

5.5 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности 

5.6 Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха 

5.7 
Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли 

5.8 Случайная величина и распределение вероятностей 

5.9 
Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического 

ожидания как теоретического среднего значения величины 

5.10 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число 

успехов в серии испытаний Бернулли» 

5.11 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования на основе ФГОС  

1 

Умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, 

дерево, цикл, применять их при решении задач; умение использовать 

графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов 

2 

Умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний 

3 

Умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, 

стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на 

координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и 

оценку результата вычислений 

4 

Умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, 

тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше 

единицы; умение выполнять расчёты по формулам, преобразования 

целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием 

формул разности квадратов и квадрата суммы и разности 

5 

Умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; 

умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при 

решении задач из других предметов и практических задач; умение 

использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем 

6 

Умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; умение 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная 

функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

умение выражать формулами зависимости между величинами 
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7 

Умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении 

задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной 

жизни 

8 

Умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность полученных результатов 

9 

Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, четырёхугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение 

решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и 

фактов 

10 

Умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 

умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире 

11 

Умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина 

угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать 

размеры предметов и объектов в окружающем мире; умение применять 

формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей 

12 

Умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 

пространственные фигуры от руки, с помощью чертёжных 

инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию 

13 

Умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов; умение использовать 

векторы и координаты для представления данных и решения задач, в 

том числе из других учебных предметов и реальной жизни 

14 

Умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые 
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величины в окружающем мире 

15 

Умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 

находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи 

методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и 

явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных 

событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 

ролью в массовых явлениях 

16 

Умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 
Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические 

дроби 

1.3 Рациональные числа. Арифметические операции с рациональными числами  

1.4 Действительные числа. Арифметические операции с действительными числами 

1.5 
Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата 

вычислений 

2 Алгебраические выражения 

2.1 Буквенные выражения (выражения с переменными)  

2.2 
Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Свойства 

степени 

2.3 Многочлены  

2.4 Алгебраическая дробь  

2.5 
Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени  

3 Уравнения и неравенства 

3.1 Целые и дробно-рациональные уравнения. Системы и совокупности уравнений 

3.2 
Целые и дробно-рациональные неравенства. Системы и совокупности 

неравенств 

3.3 Решение текстовых задач 

4 Числовые последовательности 

4.1 Последовательности, способы задания последовательностей 

4.2 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула сложных процентов 

5 Функции 

5.1. 

Функция, способы задания функции. График функции. Область определения и 

множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке 

6 Координаты на прямой и плоскости 

6.1 Координатная прямая 

6.2 Декартовы координаты на плоскости 

7 Геометрия 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства  

7.2 Треугольник 

7.3 Многоугольники  

7.4 Окружность и круг  

7.5 Измерение геометрических величин  

7.6 Векторы на плоскости  
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8 Вероятность и статистика 

8.1 Описательная статистика  

8.2 Вероятность  

8.3 Комбинаторика  

8.4 Множества  

8.5 Графы  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.09 Физическая культура 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию.  

В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
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совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры в 9 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки 

в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с 

одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при 

плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 
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использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 

(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из 

разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, 

вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 

прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические 

действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 
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большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемыев режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
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последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной 

скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 

м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте 

и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
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баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей 

его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение 

мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 
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практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  
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изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм 

в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши);  
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составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  4     

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  8   8  

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 10   10  

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10   10  

2.4 Плавание (модуль "Плавание") 6     

2.5 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8   8  

2.6 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8   8  

2.7 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
8   8  
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2.8 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 

 3   3  

Итого по разделу  61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   55  
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Туристские походы как форма активного 

отдыха 
 1     

2 
Профессионально-прикладная 

физическая культура 
 1     

3 Восстановительный массаж  1     

4 Банные процедуры  1     

5 
Измерение функциональных резервов 

организма 
 1     

6 

Оказание первой помощи во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и активного отдыха 

 1     

7 
Мероприятия в режиме двигательной 

активности обучающихся 
 1     

8 Длинный кувырок с разбега  1   1  

9 Кувырок назад в упор  1   1  

10 
Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине 
 1   1  

11 

Правила и техника выполнения 

нормативов комплекса ГТО: 

подтягивание из виса на высокой 

перекладине – мальчики; наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической 

скамье 

 1   1  

12 
Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях 
 1   1  
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13 

Правила и техника выполнения 

нормативов комплекса ГТО: 

подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см; поднимание туловища 

из положения лежа на спине 

 1   1  

14 
Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне 
 1   1  

15 Упражнения черлидинга  1   1  

16 Бег на короткие и средние дистанции  1   1  

17 

Правила и техника выполнения 

нормативов комплекса ГТО: бег на 30 м, 

60 м или 100 м 

 1   1  

18 Бег на длинные дистанции  1   1  

19 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: бег на 2000 м 

или 3000 м 

 1   1  

20 
Прыжки в длину способом 

«прогнувшись» 
 1   1  

21 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами 

 1   1  

22 Прыжки в высоту  1   1  

23 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: челночный 

бег 3х10 м 

 1   1  

24 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: метание 

гранаты весом 500 г – девушки; 700 г - 

юноши 

 1   1  

25 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: кросс на 3 км 

или 5км 

 1   1  
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26 
Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 
 1   1  

27 
Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 
 1   1  

28 
Передвижение одновременным 

одношажным ходом 
 1   1  

29 
Передвижение одновременным 

одношажным ходом 
 1   1  

30 
Спуск с пологого склона в низкой стойке, 

торможение «плугом» и «упором» 
 1   1  

31 
Способы преодоления препятствий на 

лыжах перелезанием, перешагиванием 
 1   1  

32 
Способы перехода с одного лыжного 

хода на другой 
 1   1  

33 

Преодоление учебной дистанции с 

переходом с одного лыжного хода на 

другой 

 1   1  

34 

Преодоление учебной дистанции с 

переходом с одного лыжного хода на 

другой 

 1   1  

35 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: бег на лыжах 

3 км или 5 км 

 1   1  

36 Плавание кролем на груди  1     

37 Плавание кролем на спине  1     

38 Плавание брассом  1     

39 Плавание брассом  1     

40 Повороты при плавании брассом  1     

41 Повороты при плавании брассом  1     

42 
Старт прыжком с последующим 

проплыванием учебной дистанции 
 1   1  
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брасом 

43 
Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: плавание 50 м 
 1   1  

44 Ведение мяча  1   1  

45 Ведение мяча  1   1  

46 Передача мяча  1   1  

47 Приемы и броски мяча на месте  1   1  

48 Приемы и броски мяча на месте  1   1  

49 Приемы и броски мяча в прыжке  1   1  

50 Приемы и броски мяча после ведения  1   1  

51 Приемы и броски мяча после ведения  1   1  

52 
Подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника 
 1   1  

53 
Подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника 
 1   1  

54 Приёмы и передачи мяча на месте  1   1  

55 Приёмы и передачи в движении  1   1  

56 Нападающий удар  1   1  

57 Нападающий удар  1   1  

58 Блокирование  1   1  

59 Блокирование  1   1  

60 Ведение мяча  1   1  

61 Приемы мяча  1   1  

62 Передачи мяча  1   1  

63 Остановки и удары по мячу с места  1   1  

64 Остановки и удары по мячу в движении  1   1  

65 Остановки и удары по мячу в движении  1   1  

66 
Правила выполнения спортивных 

нормативов 5-6 ступени. Правила ТБ 
 1   1  

67 Фестиваль «Мы и ГТО» (сдача норм ГТО  1   1  
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с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 5-6 

ступени) 

68 

Фестиваль «Мы и ГТО» (сдача норм ГТО 

с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 5-6 

ступени) 

 1   1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   55  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ОДБ.10 Основы безопасности и защиты Родины 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.  

Программа ОБЗР 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 и защиты Родины. 

Программа ОБЗР 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР 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; физическое и психическое здоровье; 
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социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и 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 современных условиях 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 ОБЗР определяется следующими 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. 

ОБЗР 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 

ОБЗР 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. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к 

военной службе и 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, 
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необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 9 классах, составляет 34 часа, 

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

образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 
природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании 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; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый 

для снижения риска попадания 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 на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 

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, 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 

(загрязнении атмосферы). 

 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 
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эпифитотия, панфитотия); 

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»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 
общение и его значение для человека, способы эффективного 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 (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

Модуль № 10 «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; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 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 снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
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деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 11 «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 случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

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

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 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 государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

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

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, 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, 
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информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, 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); 

8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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 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). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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 
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знаков и намерения других людей, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать 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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
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 людей, 

выявлять и анализировать их причины; 

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

человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

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

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

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
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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, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями 

об истории возникновения и развития военной организации государства, 

функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной 

службе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей 

воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил 

безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя 

освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с 

учетом реальных условий и возможностей; 

 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; 
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сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование 

готовности им противодействовать; 

 сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений 

об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил 

безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, 

змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 

пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки 

и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 
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необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
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знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых 

конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния 

ей; 

раскрывать 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 знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
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различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

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

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 
Модуль "Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность в социуме"  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Правила безопасного поведения в 

природной среде 
 1     

2 
Безопасные действия при автономном 

существовании в природной среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

3 
Пожарная безопасность в природной 

среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

4 Безопасное поведение в горах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

5 Безопасное поведение на водоёмах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

6 
Безопасные действия при наводнении, 

цунами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

7 
Безопасные действия при урагане, 

смерче, грозе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

8 
Безопасные действия при землетрясении, 

извержении вулкана 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

9 
Экология и её значение для устойчивого 

развития общества 
 1     

10 Общие представления о здоровье  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279a 

11 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

12 
Профилактика неинфекционных 

заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

13 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
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14 
Первая помощь при неотложных 

состояниях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

15 

Практикум для отработки практических 

навыков первой помощи и 

психологической поддержки, решения 

кейсов, моделирования ситуаций 

 1   1  

16 

Практикум для отработки практических 

навыков первой помощи и 

психологической поддержки, решения 

кейсов, моделирования ситуаций 

 1   1  

17 
Общение – основа социального 

взаимодействия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

18 
Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

19 
Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

20 
Манипуляция и способы противостоять 

ей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

21 
Манипуляция и способы противостоять 

ей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

22 
Современные увлечения. Их 

возможности и риски 
 1     

23 
Цифровая среда - ее возможности и 

риски 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 
Вредоносные программы и приложения, 

способы защиты от них 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

25 
Опасный и запрещенный контент: 

способы распознавания и защиты 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в интернете, их 

признаки, опасности 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

27 Правила безопасного поведения в  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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цифровой среде https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

28 
Сущность понятий «терроризм» и 

«экстремизм» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

29 

Основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1     

30 

Основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1     

31 

Опасности вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность, меры 

защиты 

 1     

32 

Опасности вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность, меры 

защиты 

 1     

33 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении террористического 

акта 

 1     

34 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении террористического 

акта 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0  2  

https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДБ.11 Физика 
для обучающихся 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  
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Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 

оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея.  
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Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 

с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  



307  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 

её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации. 
1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
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Дисперсия света. 

Демонстрации. 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 
1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении 

всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 
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При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления 

в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе 

закона превращения и сохранения всех известных видов энергии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 1) патриотического воспитания: 

 - проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

 - ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

 - готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

 - осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

 3) эстетического воспитания: 

 - восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

 - осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 - развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 - осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 - сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

 - активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; 

 - интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

 - ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 - осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 - потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 - повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

 - потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 - осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 - планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 - стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний; 
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 - оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов 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; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
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 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр 

тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 
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движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, 

сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–

3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 
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предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение 

света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и 

его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости, периода колебаний математического 

маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и 

угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности 

измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 
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 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 
Механическое движение и способы его 

описания  
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.2 Взаимодействие тел  20   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.3 Законы сохранения  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 Механические колебания  7    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

2.2 Механические волны. Звук  8   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 
Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 
 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Световые явления 

4.1 Законы распространения света  6    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.2 Линзы и оптические приборы  6    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.3 Разложение белого света в спектр  3    2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 Испускание и поглощение света атомом  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.2 Строение атомного ядра  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.3 Ядерные реакции  7   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 
Повторение и обобщение содержания 

курса физики за 7-9 класс 
 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   3   27   

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Механическое движение. Материальная 

точка 
 1     

2 
Система отсчета. Относительность 

механического движения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad474 

3 Равномерное прямолинейное движение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad19a 

4 

Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная 

скорость 

 1     

5 
Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4 

6 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости 

 1     

7 

Лабораторная работа "Определение 

ускорения тела при равноускоренном 

движении по наклонной плоскости" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0adb18 

8 Свободное падение тел. Опыты Галилея  1     

9 

Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ae176 

10 Центростремительное ускорение  1     

11 Первый закон Ньютона. Вектор силы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ae612 

12 
Второй закон Ньютона. 

Равнодействующая сила 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ae72a 

https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4
https://m.edsoo.ru/ff0adb18
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
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13 Третий закон Ньютона. Суперпозиция сил  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ae982 

14 
Решение задач на применение законов 

Ньютона 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c 

15 Сила упругости. Закон Гука  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aeca2 

16 Решение задач по теме «Сила упругости»  1     

17 
Лабораторная работа «Определение 

жесткости пружины» 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aee28 

18 Сила трения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af738 

19 Решение задач по теме «Сила трения»  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0afa26 

20 
Лабораторная работа "Определение 

коэффициента трения скольжения" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af8be 

21 
Решение задач по теме "Законы Ньютона. 

Сила упругости. Сила трения" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0afb8e 

22 
Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af044 

23 

Урок-конференция "Движение тел вокруг 

гравитационного центра (Солнечная 

система). Галактики" 

 1    1   

24 
Решение задач по теме "Сила тяжести и 

закон всемирного тяготения" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af5f8 

25 
Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af33c 

26 

Равновесие материальной̆ точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой̆ осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0afe36 

27 
Равновесие материальной̆ точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 
 1     

https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0afa26
https://m.edsoo.ru/ff0af8be
https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0afe36
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твёрдого тела с закреплённой̆ осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести 

28 
Решение задач по теме "Момент силы. 

Центр тяжести" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b02b4 

29 

Подготовка к контрольной работе по теме 

"Механическое движение. 

Взаимодействие тел" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0408 

30 

Контрольная работа по теме 

"Механическое движение. 

Взаимодействие тел" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b06ec 

31 

Импульс тела. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Упругое и 

неупругое взаимодействие 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b07fa 

32 
Решение задач по теме "Закон сохранения 

импульса" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b096c 

33 
Урок-конференция "Реактивное движение 

в природе и технике" 
 1    1   

34 Механическая работа и мощность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0a84 

35 
Работа силы тяжести, силы упругости и 

силы трения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0db8 

36 

Лабораторная работа «Определение 

работы силы трения при равномерном 

движении тела по горизонтальной 

поверхности» 

 1    1   

37 
Связь энергии и работы. Потенциальная 

энергия 
 1     

38 
Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0c32 

39 Закон сохранения энергии в механике  1     

40 
Лабораторная работа «Изучение закона 

сохранения энергии» 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b12fe 

https://m.edsoo.ru/ff0b02b4
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa
https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
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41 
Колебательное движение и его 

характеристики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b1858 

42 
Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b20f0 

43 Математический и пружинный маятники  1     

44 

Урок-исследование «Зависимость периода 

колебаний от жесткости пружины и 

массы груза» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b197a 

45 
Превращение энергии при механических 

колебаниях 
 1     

46 

Лабораторная работа «Определение 

частоты и периода колебаний пружинного 

маятника» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b1aec 

47 

Лабораторная работа «Проверка 

независимости периода колебаний груза, 

подвешенного к нити, от массы груза» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b197a 

48 

Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и 

поперечные волны 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b21fe 

49 
Урок-конференция "Механические волны 

в твёрдом теле. Сейсмические волны" 
 1    1   

50 Звук. Распространение и отражение звука  1     

51 
Урок-исследование "Наблюдение 

зависимости высоты звука от частоты" 
 1    1   

52 
Громкость звука и высота тона. 

Акустический резонанс 
 1     

53 
Урок-конференция "Ультразвук и 

инфразвук в природе и технике" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b23ca 

54 

Подготовка к контрольной работе по теме 

"Законы сохранения. Механические 

колебания и волны" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b25f0 

55 Контрольная работа по теме "Законы  1   1    

https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0


322  

сохранения. Механические колебания и 

волны" 

56 
Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b2abe 

57 Свойства электромагнитных волн  1     

58 

Урок-конференция "Шкала 

электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой 

связи" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6 

59 

Урок-исследование "Изучение свойств 

электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c 

60 
Решение задач на определение частоты и 

длины электромагнитной волны 
 1     

61 
Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b31d0 

62 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца 

и Луны 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3658 

63 

Закон отражения света. Зеркала. Решение 

задач на применение закона отражения 

света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b38c4 

64 
Преломление света. Закон преломления 

света 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3aea 

65 

Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего 

отражения в оптических световодах 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c 

66 

Лабораторная работа "Исследование 

зависимости угла преломления светового 

луча от угла падения на границе "воздух-

стекло"" 

 1    1   

67 Урок-конференция "Использование  1    1   

https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
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полного внутреннего отражения: 

световоды, оптиковолоконная связь" 

68 Линзы. Оптическая сила линзы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c 

69 Построение изображений в линзах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b444a 

70 

Лабораторная работа "Определение 

фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b4206 

71 
Урок-конференция "Оптические линзовые 

приборы" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e 

72 Глаз как оптическая система. Зрение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b4684 

73 
Урок-конференция "Дефекты зрения. Как 

сохранить зрение" 
 1    1   

74 

Разложение белого света в спектр. Опыты 

Ньютона. Сложение спектральных 

цветов. Дисперсия света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c 

75 

Лабораторная работа "Опыты по 

разложению белого света в спектр и 

восприятию цвета предметов при их 

наблюдении через цветовые фильтры" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a 

76 

Урок-практикум "Волновые свойства 

света: дисперсия, интерференция и 

дифракция" 

 1    1   

77 
Опыты Резерфорда и планетарная модель 

атома 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c12a8 

78 Постулаты Бора. Модель атома Бора  1     

79 
Испускание и поглощение света атомом. 

Кванты. Линейчатые спектры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c144c 

80 
Урок-практикум "Наблюдение спектров 

испускания" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1550 

https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b444a
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
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81 Радиоактивность и её виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1672 

82 
Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c18ac 

83 Радиоактивные превращения. Изотопы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1a14 

84 
Решение задач по теме: "Радиоактивные 

превращения" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a 

85 Период полураспада  1     

86 
Урок-конференция "Радиоактивные 

излучения в природе, медицине, технике" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2126 

87 
Ядерные реакции. Законы сохранения 

зарядового и массового чисел 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1c58 

88 
Энергия связи атомных ядер. Связь массы 

и энергии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a 

89 
Решение задач по теме "Ядерные 

реакции" 
 1     

90 
Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1e88 

91 

Урок-конференция "Ядерная энергетика. 

Действия радиоактивных излучений на 

живые организмы" 

 1    1   

92 

Подготовка к контрольной работе по теме 

"Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Квантовые 

явления" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c223e 

93 

Контрольная работа по теме 

"Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Квантовые 

явления" 

 1   1    

94 
Повторение, обобщение. Лабораторные 

работы по курсу "Взаимодействие тел" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c245a 

https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
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95 

Повторение, обобщение. Решение 

расчетных и качественных задач по теме 

"Тепловые процессы" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2572 

96 

Повторение, обобщение. Решение 

расчетных и качественных задач по теме 

"КПД тепловых двигателей" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2a22 

97 

Повторение, обобщение. Решение 

расчетных и качественных задач по теме 

"КПД электроустановок" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2b30 

98 
Повторение, обобщение. Лабораторные 

работы по курсу "Световые явления" 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2c52 

99 

Повторение, обобщение. Работа с 

текстами по теме "Законы сохранения в 

механике" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a 

100 
Повторение, обобщение. Работа с 

текстами по теме "Колебания и волны" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2e82 

101 
Повторение, обобщение. Работа с 

текстами по теме "Световые явления" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3044 

102 

Повторение, обобщение. Работа с 

текстами по теме "Квантовая и ядерная 

физика" 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   3   27  

https://m.edsoo.ru/ff0c2572
https://m.edsoo.ru/ff0c2a22
https://m.edsoo.ru/ff0c2b30
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0c3044
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.1 использовать изученные понятия 

1.2 
различать явления по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление 

1.3 

распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе, 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений 

1.4 

описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин 

1.5 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя изученные законы, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое 

выражение 

1.6 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2 

– 3 логических шагов с помощью 2 – 3 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности 

1.7 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2 – 3 

уравнений), используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины 

1.8 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

1.9 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы 

1.10 

проводить при необходимости серию прямых измерений, 

определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное 

расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора) 
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1.11 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: планировать исследование, 

самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблици 

графиков, делать выводы по результатам исследования 

1.12 

проводить косвенные измерения физических величин: 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку 

и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной погрешности измерений 

1.13 
соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

1.14 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра 

1.15 

характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности 

1.16 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических 

задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе 

1.17 

приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

1.18 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников 

1.19 

использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую 

1.20 

создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников физического 

содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников 

1.21 
при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 
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поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Код 

раздела 
Код элемента Проверяемые элементы содержания  

8 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

8.1 
Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчёта 

8.2 Относительность механического движения 

8.3 Равномерное прямолинейное движение 

8.4 

###Par###Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении 

8.5 
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение 

8.6 ###Par###Свободное падение. Опыты Галилея 

8.7 

###Par###Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение 

8.8 Первый закон Ньютона 

8.9 Второй закон Ньютона 

8.10 Третий закон Ньютона 

8.11 ###Par###Принцип суперпозиции сил 

8.12 Сила упругости. Закон Гука 

8.13 
###Par###Сила трения: сила трения скольжения, 

сила трения покоя, другие виды трения 

8.14 
###Par###Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения 

8.15 
Движение планет вокруг Солнца. Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки 

8.16 
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое 

тело 

8.17 
###Par###Равновесие твёрдого тела с закреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести 

8.18 Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы 

8.19 Закон сохранения импульса 

8.20 ###Par###Реактивное движение 

8.21 Механическая работа и мощность 

8.22 
Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы 

8.23 
Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью Земли 

8.24 Потенциальная энергия сжатой пружины 

8.25 
###Par###Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии 

8.26 ###Par###Закон сохранения механической энергии 
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8.27 

Практические работы:  

Определение средней скорости скольжения бруска 

или движения шарика по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости.  

Проверка гипотезы: если при равноускоренном 

движении без начальной скорости пути относятся 

как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

Исследование зависимости силы трения скольжения 

от силы нормального давления. Определение 

коэффициента трения скольжения. Определение 

жёсткости пружины. Определение работы силы 

трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. Определение работы 

силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного 

блоков 

8.28 

Физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов 

8.29 
Технические устройства: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракеты 

9 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

9.1 
Колебательное движение. Основные характеристики 

колебаний: период, частота, амплитуда 

9.2 
Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при колебательном движении 

9.3 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс 

9.4 

Механические волны. Свойства механических волн. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны и 

скорость её распространения. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны 

9.5 Звук. Громкость и высота звука. Отражение звука 

9.6 Инфразвук и ультразвук 

9.7 

Практические работы:  

Определение частоты и периода колебаний 

математического маятника.  

Определение частоты и периода колебаний 

пружинного маятника  

Исследование зависимости периода колебаний 

подвешенного к нити груза от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза. Проверка 

независимости периода колебаний груза, 

подвешенного к нити, от массы груза и жёсткости 
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пружины. Измерение ускорения свободного падения 

9.8 

Физические явления в природе: восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо 

9.9 
Технические устройства: эхолот, использование 

ультразвука в быту и технике 

10 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

10.1 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн 

10.2 Шкала электромагнитных волн 

10.3 
Электромагнитная природа света. Скорость света. 

Волновые свойства света 

10.4 

Практические работы:  

Изучение свойств электромагнитных волн с 

помощью мобильного телефона 

10.5 

Физические явления в природе: биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений 

10.6 
Технические устройства: использование 

электромагнитных волн для сотовой связи 

11 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

11.1 Лучевая модель света. Источники света 

11.2 Прямолинейное распространение света 

11.3 
Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения 

света 

11.4 
Преломление света. Закон преломления света. 

Полное внутреннее отражение света 

11.5 Линза. Ход лучей в линзе 

11.6 
Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа 

11.7 
Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость 

11.8 
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. 

Сложение спектральных цветов. Дисперсия света 

11.9 

Практические работы:  

###Par###Исследование зависимости угла 

отражения светового луча от угла падения. 

###Par###Изучение характеристик изображения 

предмета в плоском зеркале. 

###Par###Исследование зависимости угла 

преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух – стекло». 

###Par###Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 

###Par###Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы. 

###Par###Опыты по разложению белого света в 
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спектр. 

###Par###Опыты по восприятию цвета предметов 

при их наблюдении через цветовые фильтры 

11.10 

Физические явления в природе: затмения Солнца и 

Луны, цвета тел, оптические явления в атмосфере 

(цвет неба, рефракция, радуга, мираж) 

11.11 
Технические устройства: очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды 

12 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

12.1 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. 

Модель атома Бора 

12.2 
Испускание и поглощение света атомом. Кванты. 

Линейчатые спектры 

12.3 Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения 

12.4 
Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы 

12.5 
Радиоактивные превращения. Период полураспада 

атомных ядер 

12.6 
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массового чисел 

12.7 Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии 

12.8 
Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд 

12.9 
Ядерная энергетика. Действие радиоактивных 

излучений на живые организмы 

12.10 

Практические работы:  

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы 

по тормозному пути (по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона 

12.11 

Физические явления в природе: естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, 

радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм 

человека 

12.12 
Технические устройства: спектроскоп, 

индивидуальный дозиметр, камера Вильсона 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ФИЗИКЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

базового уровня освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС  

1 

Понимание роли физики в научной картине мира; 

сформированность базовых представлений о закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 

физике, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной 

картине мира, о вкладе российских и зарубежных учёных-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий 

2 

Знания о видах материи (вещество и поле), о движении как 

способе существования материи, об атомно-молекулярной теории 

строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); 

умение различать явления по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

умение распознавать проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире, выделяя их существенные свойства 

(признаки) 

3 

Владение основами понятийного аппарата и символического 

языка физики и использование их для решения учебных задач; 

умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

4 
Умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины 

5 

Владение основами методов научного познания с учётом 

соблюдения правил безопасного труда: наблюдение физических 

явлений: 

умение самостоятельно собирать экспериментальную установку 

из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход 

опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: 

умение планировать измерения, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с 

учётом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать экспериментальную установку и 

проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам 

исследования 

6 Понимание характерных свойств физических моделей 



334  

(материальная точка, абсолютно твёрдое тело, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для 

объяснения физических процессов 

7 

Умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели 

8 

Умение решать расчётные задачи (на базе 2 – 3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические 

величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 

выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, использовать справочные данные, 

проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; умение определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи 

9 

Умение характеризовать принципы действия технических 

устройств, в том числе бытовых приборов, и промышленных 

технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности 

10 

Умение использовать знания о физических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования 

11 

Опыт поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

ФИЗИКЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность движения 

1.2 
Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для 

вычисления средней скорости: v = S/t  

1.3 

Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты тела от 

времени в случае равномерного прямолинейного движения: 

   
Графики зависимости от времени для проекции скорости, проекции 

перемещения, пути, координаты при равномерном прямолинейном 

движении 

1.4 

Зависимость координаты тела от времени в случае равноускоренного 

прямолинейного движения: 

   
Формулы для проекции перемещения, проекции скорости и проекции 

ускорения при равноускоренном прямолинейном движении: 

   
Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции 

скорости, проекции перемещения, координаты при равноускоренном 

прямолинейном движении 

1.5 

Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по 

вертикали (движение тела вниз или вверх относительно поверхности 

Земли). Графики зависимости от времени для проекции ускорения, 

проекции скорости и координаты при свободном падении тела по 

вертикали 

1.6 

Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление 

скорости. 

Формула для вычисления скорости через радиус окружности и период 

обращения: 

   
Центростремительное ускорение. Направление центростремительного 

ускорения. Формула для вычисления ускорения: 
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 Формула, связывающая период и частоту обращения: 

   

1.7 

Масса. Плотность вещества. Формула для вычисления плотности: 

   
1.8 Сила – векторная физическая величина. Сложение сил 

1.9 Явление инерции. Первый закон Ньютона 

1.10 

Второй закон Ньютона: 

   
Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора силы, действующей на 

тело 

1.11 

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона:  

   

1.12 

Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы 

трения скольжения: 

   

1.13 

Деформация тела. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой 

деформации (закон Гука): 

   

1.14 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения: 

   
Сила тяжести. Ускорение свободного падения. 

Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли: F = mg. 

 Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки 

1.15 

Импульс тела – векторная физическая величина. 

   
Импульс системы тел. Изменение импульса. Импульс силы 

1.16 

Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел: 

   
Реактивное движение 

1.17 

Механическая работа. Формула для вычисления работы силы: 

   
Механическая мощность: 
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1.18 

Кинетическая и потенциальная энергия. Формула для вычисления 

кинетической энергии: 

   
Теорема о кинетической энергии. Формула для вычисления потенциальной 

энергии тела, поднятого 

над Землёй: 

   

1.19 

Механическая энергия: 

   
 Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения 

механической энергии в отсутствие сил трения: E = const. 

Превращение механической энергии при наличии силы трения. 

1.20 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. 

Рычаг. Момент силы: M - Fl. 

Условие равновесия рычага: 

   
Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых механизмов, 

   

1.21 

Давление твёрдого тела.  

Формула для вычисления давления твёрдого тела: 

   
 Давление газа. Атмосферное давление. 

Гидростатическое давление внутри жидкости.  

Формула для вычисления давления внутри жидкости: 

   
1.22 Закон Паскаля. Гидравлический пресс 

1.23 

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, 

действующей на тело, погружённое в жидкость или газ: 

   
Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание 

1.24 

Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

Формула, связывающая частоту и период колебаний: 

   
1.25 Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 
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колебательном движении 

1.26 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс 

1.27 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и 

скорость распространения волны: 

   

1.28 
Звук. Громкость и высота звука. Отражение звуковой волны на границе 

двух сред. Инфразвук и ультразвук 

1.29 

Практические работы  

Измерение средней плотности вещества; архимедовой силы; жёсткости 

пружины; коэффициента трения скольжения; работы силы трения, силы 

упругости; средней скорости движения бруска по наклонной плоскости; 

ускорения бруска при движении по наклонной плоскости; частоты и 

периода колебаний математического маятника; частоты и периода 

колебаний пружинного маятника; момента силы, действующего на рычаг; 

работы силы упругости при подъёме груза с помощью неподвижного 

блока; работы силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного 

блока. 

Исследование зависимости архимедовой силы от объёма погружённой 

части тела и от плотности жидкости; независимости выталкивающей силы 

от массы тела; силы трения скольжения от силы нормального давления и от 

рода поверхности; силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины; ускорения бруска от угла наклона направляющей; 

периода (частоты) колебаний нитяного маятника от длины нити; периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины; 

исследование независимости периода колебаний нитяного маятника от 

массы груза. Проверка условия равновесия рычага 

1.30 

Физические явления в природе: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и 

технике, приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, рычаги в теле человека, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо 

1.31 

Технические устройства: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, динамометр, подшипники, ракеты, рычаг, подвижный и 

неподвижный блоки, наклонная плоскость, простые механизмы в быту, 

сообщающиеся сосуды, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, барометр, высотомер, поршневой насос, ареометр, эхолот, 

использование ультразвука в быту и технике 

2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела 

2.2 
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия 

2.3 Смачивание и капиллярные явления 

2.4 Тепловое расширение и сжатие 

2.5 Тепловое равновесие 

2.6 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
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внутренней энергии 

2.7 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение 

2.8 

Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость: 

   

2.9 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового 

баланса: 

   

2.10 

Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе 

испарения и конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота 

парообразования: L = Q/m 

2.11 Влажность воздуха 

2.12 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при 

плавлении и кристаллизации. Удельная теплота плавления: 

   

2.13 
Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива: 

q = Q/m 

2.14 Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя 

2.15 

Практические работы  

Измерение удельной теплоёмкости металлического цилиндра; количества 

теплоты, полученного водой комнатной температуры фиксированной 

массы, в которую опущен нагретый цилиндр; количества теплоты, 

отданного нагретым цилиндром, после опускания его в воду комнатной 

температуры; относительной влажности воздуха; удельной теплоты 

плавления льда. Исследование изменения температуры воды при 

различных условиях; явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды; процесса испарения 

2.16 

Физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, морские бризы; образование росы, тумана, инея, снега 

2.17 

Технические устройства: капилляры, примеры использования кристаллов, 

жидкостный термометр, датчик температуры, термос, система отопления 

домов, гигрометры, психрометр, паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания 

3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3.1 Электризация тел. Два вида электрических зарядов 

3.2 Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона 

3.3 Закон сохранения электрического заряда 

3.4 
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне) 

3.5 
Носители электрических зарядов. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники и диэлектрики 

3.6 
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. 
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I = q/t , U = A/q 

3.7 
Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление: 

R = pl/S 

3.8 Закон Ома для участка электрической цепи: I = U/R 

3.9 

Последовательное соединение проводников: 

   
Параллельное соединение проводников равного сопротивления: 

   
Смешанные соединения проводников 

3.10 Работа и мощность электрического тока. A = UIt, P = UI 

3.11 

Закон Джоуля – Ленца: 

   

3.12 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии 

магнитной индукции  

3.13 
Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных 

магнитов  

3.14 Действие магнитного поля на проводник с током 

3.15 Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 

3.16 

Практические работы 

Измерение электрического сопротивления резистора; мощности 

электрического тока; работы электрического тока. 

Исследование зависимости силы тока, возникающего в проводнике 

(резисторы, лампочка), от напряжения на концах проводника; зависимости 

сопротивления от длины проводника, площади его поперечного сечения и 

удельного сопротивления. 

Проверка правила для электрического напряжения при последовательном 

соединении проводников; правила для силы электрического тока при 

параллельном соединении проводников (резисторы и лампочка) 

3.17 

Физические явления в природе: электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, 

роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние 

3.18 

Технические устройства: электроскоп, амперметр, вольтметр, реостат, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока, 

генератор постоянного тока 

3.19 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн 

3.20 Лучевая модель света. Прямолинейное распространение света 

3.21 Закон отражения света. Плоское зеркало 

3.22 Преломление света. Закон преломления света  

3.23 Дисперсия света 

3.24 Линза. Ход лучей в линзе. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 



341  

линзы: D = 1/F 

3.25 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

3.26 

Практические работы 

###Par###Измерение оптической силы собирающей линзы; фокусного 

расстояния собирающей линзы (по свойству равенства размеров предмета и 

изображения, когда предмет расположен в двойном фокусе), показателя 

преломления стекла. 

###Par###Исследование свойства изображения, полученного с помощью 

собирающей линзы; изменения фокусного расстояния двух сложенных 

линз; зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух – стекло» 

3.27 
Физические явления в природе: затмения Солнца и Луны, цвета тел, 

оптические явления в атмосфере (цвет неба, рефракция, радуга, мираж) 

3.28 
Технические устройства: очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды 

4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

4.1 
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа-и бета-

распада 

4.2 Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома 

4.3 Состав атомного ядра. Изотопы 

4.4 Период полураспада атомных ядер 

4.5 Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел 

4.6 

Физические явления в природе: естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека 

4.7 
Технические устройства: спектроскоп, индивидуальный дозиметр, камера 

Вильсона, ядерная энергетика 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ОДБ.12 Биология 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии составляет  в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
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Лабораторные и практические работы. 
Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 
Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком 

и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
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Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 

для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 
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Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 

сохранения человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать 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: 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

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

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 
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понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

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 биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать 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 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

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

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
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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; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной биологической 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 биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
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 биологической 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. 

Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
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аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, технологии, основ безопасности и защиты Родины, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Человек — биосоциальный вид  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


356  

13 Органы чувств и сенсорные системы  5    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   15   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Науки о человеке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 Человек как часть природы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 Антропогенез  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 Строение и химический состав клетки  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Типы тканей организма человека. 

Практическая работа «Изучение 

микроскопического строения тканей (на 

готовых микропрепаратах)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 

Органы и системы органов человека. 

Практическая работа «Распознавание 

органов и систем органов человека (по 

таблицам)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 Нервные клетки. Рефлекс. Рецепторы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

8 
Нервная система человека, ее 

организация и значение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

9 Спинной мозг, его строение и функции  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 

Головной мозг, его строение и функции. 

Практическая работа «Изучение 

головного мозга человека (по муляжам)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 Вегетативная нервная система  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8
https://m.edsoo.ru/863dfc6e
https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
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https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 
Нервная система как единое целое. 

Нарушения в работе нервной системы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 Эндокринная система человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 

Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций 

организма 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 

Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Практическая работа 

«Изучение строения костей (на 

муляжах)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

16 

Кости, их химический состав, строение. 

Типы костей. Практическая работа 

«Исследование свойств кости» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 

Мышечная система человека. 

Практическая работа «Изучение влияния 

статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

18 
Нарушения опорно-двигательной 

системы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 

Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Практическая 

работа «Оказание первой помощи при 

повреждении скелета и мышц» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

20 
Внутренняя среда организма и ее 

функции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

21 

Состав крови. Лабораторная работа 

«Изучение микроскопического строения 

крови человека и лягушки (сравнение)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

22 Свёртывание крови. Переливание крови.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4
https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e1712
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Группы крови https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 Иммунитет и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 
Органы кровообращения Строение и 

работа сердца 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 
Сосудистая система. Практическая 

работа «Измерение кровяного давления» 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 

Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Практическая работа 

«Определение пульса и числа сердечных 

сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у 

человека» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

27 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Практическая работа 

«Первая помощь при кровотечении» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 
Дыхание и его значение. Органы 

дыхания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

29 

Механизмы дыхания. Регуляция дыхания 

Практическая работа «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 
Заболевания органов дыхания и их 

профилактика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

31 

Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания Практическая работа 

«Определение частоты дыхания. 

Влияние различных факторов на частоту 

дыхания» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 
Питательные вещества и пищевые 

продукты. Питание и его значение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6
https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a
https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae
https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
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33 
Органы пищеварения, их строение и 

функции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 

Пищеварение в ротовой полости. 

Практическая работа «Исследование 

действия ферментов слюны на крахмал» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

35 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Практическая работа «Наблюдение 

действия желудочного сока на белки» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

36 Методы изучения органов пищеварения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 Гигиена питания  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 

Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Практическая 

работа «Исследование состава продуктов 

питания» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

39 Регуляция обмена веществ  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 

Витамины и их роль для организма. 

Практическая работа «Способы 

сохранения витаминов в пищевых 

продуктах» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 

Нормы и режим питания. Нарушение 

обмена веществ Практическая работа 

«Составление меню в зависимости от 

калорийности пищи» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

42 

Строение и функции кожи. Практическая 

работа «Исследование с помощью лупы 

тыльной и ладонной стороны кисти» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

43 

Кожа и ее производные. Практическая 

работа «Описание мер по уходу за кожей 

лица и волосами в зависимости от типа 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792
https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
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кожи» 

44 

Кожа и терморегуляция. Практическая 

работа «Определение жирности 

различных участков кожи лица» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

45 Заболевания кожи и их предупреждение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Гигиена кожи. Закаливание. 

Практическая работа «Описание 

основных гигиенических требований к 

одежде и обуви» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

47 

Значение выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Практическая 

работа «Определение местоположения 

почек (на муляже)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

48 
Образование мочи. Регуляция работы 

органов мочевыделительной системы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 

Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Практическая работа «Описание мер 

профилактики болезней почек» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e485e 

50 
Особенности размножения человека. 

Наследование признаков у человека. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

51 Органы репродукции человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их 

профилактика. Практическая работа 

«Описание основных мер по 

профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084
https://m.edsoo.ru/863e4516
https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e485e
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
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53 Беременность и роды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

54 Рост и развитие ребенка  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

55 

Органы чувств и их значение. Глаз и 

зрение. Практическая работа «Изучение 

строения органа зрения (на муляже и 

влажном препарате)» 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

56 

Механизм работы зрительного 

анализатора. Гигиена зрения. 

Практическая работа «Определение 

остроты зрения у человека». 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec 

https://m.edsoo.ru/863e51fa 

57 

Ухо и слух. Практическая работа 

«Изучение строения органа слуха (на 

муляже)» 

 1    0.5  
[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

58 
Органы равновесия, мышечное чувство, 

осязание 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Взаимодействие сенсорных систем 

организма 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60 Психика и поведение человека.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 
Высшая нервная деятельность человека, 

история ее изучения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62 Врождённое и приобретённое поведение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 

Особенности психики человека. 

Практическая работа «Оценка 

сформированности навыков логического 

мышления». 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 
Память и внимание. Практическая работа 

«Изучение кратковременной памяти. 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768
https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
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Определение объёма механической и 

логической памяти» 

65 
Сон и бодрствование. Режим труда и 

отдыха 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

66 Среда обитания человека и её факторы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 Окружающая среда и здоровье человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

68 Человек как часть биосферы Земли  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   15  

https://m.edsoo.ru/863e5bf0
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e600a
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 Человек и его здоровье 

1.1 

Характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, 

психологию) и их связи с другими науками и техникой 

1.2 

Объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение; отличия человека от животных; 

приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас 

1.3 

Приводить примеры вклада российских (в том числе: И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. 

Анохин) и зарубежных (в том числе: У. Гарвей, К. Бернар. Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека 

1.4 

Применять биологические термины и понятия (в том числе: 

цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 

гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте 

1.5 

Проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам 

общих признаков организма человека, уровней его организации: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм 

1.6 

Сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, 

системы органов человека, процессы жизнедеятельности 

организма человека; делать выводы на основе сравнения 

1.7 

Различать биологически активные вещества (витамины, 

ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена 

веществ и превращения энергии 

1.8 

Характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека 

1.9 

Выявлять причинно-следственные связи между строением 

клеток, органов, систем органов организма человека и их 

функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания человека 

1.10 

Применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов 

человека 
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1.11 
Объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека 

1.12 

Характеризовать и сравнивать безусловные и условные 

рефлексы; наследственные и ненаследственные программы 

поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, 

эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, 

направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов 

1.13 

Различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека 

1.14 

Выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы 

с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории 

1.15 

Решать качественные и количественные задачи, используя 

основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и 

оценивать полученные значения 

1.16 

Называть и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация 

труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-

психическое состояние 

1.17 

Использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни: сбалансированного питания, 

физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей 

1.18 

Владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях 

1.19 

Демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человеке со знаниями предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, 

Основ безопасности и защиты Родины, физической культуры 

1.20 

Использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности; 

проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты 

1.21 

Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности 

1.22 
Владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 
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информации из нескольких (4 – 5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую 

1.23 

Создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

 Код 

раздела  

 Код проверяемого 

элемента  
 Проверяемые элементы содержания  

1 

Человек – биосоциальный вид 

1.1 

Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения 

организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа 

1.2 

Место человека в системе органического мира. 

Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы 

становления человека. Человеческие расы 

2 

Структура организма человека 

2.1 

Строение и химический состав клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. 

Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. 

Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки 

2.2 

Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей, их функции. Органы 

и системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза 

3 

Нейрогуморальная регуляция 

3.1 

Нервная система человека, её организация и 

значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные 

рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного 

мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая 

нервная система. Вегетативная (автономная) 

нервная система. Нервная система как единое 

целое. Нарушения в работе нервной системы 
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3.2 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная 

система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их 

роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в 

работе эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма 

4 

Опора и движение 

4.1 

Значение опорно-двигательного аппарата. 

Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, 

строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. 

Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью 

4.2 

Мышечная система. Строение и функции 

скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. 

Роль двигательной активности в сохранении 

здоровья 

4.3 

Нарушения опорно-двигательной системы. 

Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

5 

Внутренняя среда организма 

5.1 

Внутренняя среда и её функции. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. 

Красный костный мозг, его роль в организме. 

Плазма крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство 

5.2 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на 

иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова по изучению 

иммунитета 
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6 

Кровообращение 

6.1 

Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов 

6.2 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях 

7 

Дыхание 

7.1 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания 

7.2 

Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания 

8 

Питание и пищеварение 

8.1 

Питательные вещества и пищевые продукты. 

Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. 

Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход 

за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в 

толстом кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Всасывание воды. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа, их 

роль в пищеварении 

8.2 

Микробиом человека – совокупность 

микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы 

изучения органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова 

8.3 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение 

9 

Обмен веществ и превращение энергии 

9.1 
Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Пластический и 
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энергетический обмен. Обмен воды и 

минеральных солей. Обмен белков, углеводов 

и жиров в организме. Регуляция обмена 

веществ и превращения энергии 

9.2 

Витамины и их роль для организма. 

Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище 

9.3 

Нормы и режим питания. Рациональное 

питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ 

10 

Кожа 

10.1 

Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды 

10.2 

Закаливание и его роль. Способы закаливания 

организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания 

кожи и их предупреждения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях 

11 

Выделение 

11.1 

Значение выделения. Органы выделения. 

Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое 

строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение  

12 

Размножение и развитие 

12.1 

Органы репродукции, строение и функции. 

Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. 

Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. Половое созревание 

12.2 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний 

для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их 

профилактика 

13 

Органы чувств и сенсорные системы 

13.1 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. 

Сенсорные системы. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и 
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вкуса. Взаимодействие сенсорных систем 

организма 

13.2 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 

восприятие. Нарушения зрения и их причины. 

Гигиена зрения 

13.3 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха 

14 

Поведение и психика 

14.1 

Психика и поведение человека. Потребности и 

мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. 

Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова. Механизм 

образования условных рефлексов. 

Торможение. Динамический стереотип. Роль 

гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер 

поведения  

14.2 

Первая и вторая сигнальные системы. 

Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, 

одарённость. Типы высшей нервной 

деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и 

умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон 

и его значение. Гигиена сна 

15 

Человек и окружающая среда 

15.1 

Человек и окружающая среда. Экологические 

факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

15.2 

Здоровье человека как социальная ценность. 

Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и 
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здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения 

5.3 

Человек как часть биосферы Земли. 

Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные 

изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение 

охраны окружающей среды для сохранения 

человечества 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО БИОЛОГИИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Кодпроверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 
Понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

2 

Умение применять систему биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, 

перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой 

природы, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; сформированность 

представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции 

3 

Владение основами понятийного аппарата и научного языка 

биологии: использование изученных терминов, понятий, 

теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов 

4 

Понимание способов получения биологических знаний; 

наличие опыта использования методов биологии в целях 

изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов 

5 

Умение характеризовать основные группы организмов в 

системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека 

6 

Умение объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение, сходства и отличия 

человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность 

к различным экологическим факторам 

7 

Умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в 

организмах растений, животных и человека 

8 

Сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией 

клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков 

9 

Сформированность представлений об основных факторах 

окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции 

организмов; представлений об антропогенном факторе 

10 Сформированность представлений об экосистемах и значении 
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биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, и способах их преодоления 

11 

Умение решать учебные задачи биологического содержания, 

в том числе выявлять причинно-следственные связи, 

проводить расчёты, делать выводы на основании полученных 

результатов 

12 

Умение создавать и применять словесные и графические 

модели для объяснения строения живых систем, явлений и 

процессов живой природы 

13 
Понимание вклада российских и зарубежных учёных в 

развитие биологических наук 

14 

Владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки 

её достоверности  

15 

Умение планировать под руководством наставника и 

проводить учебное исследование или проектную работу в 

области биологии; с учётом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты 

16 
Умение интегрировать биологические знания со знаниями 

других учебных предметов 

17 

Сформированность основ экологической грамотности: 

осознание необходимости действий, направленных на 

сохранение биоразнообразия и охрану природных экосистем, 

сохранение и укрепление здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих 

18 

Умение использовать приобретённые знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и 

физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья 

19 

Овладение приёмами оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними 

животными 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

БИОЛОГИИ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Биология – наука о живой природе. Методы научного познания 

1.1 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие). Объекты живой и неживой природы, 

их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое 

1.2 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Зоология – наука о 

животных. Разделы зоологии. Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Связь 

биологии с другими науками. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности современного человека 

1.3 

Научные методы изучения живой природы. Метод описания в биологии 

(наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты 

измерения). Метод классификации организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. Методы изучения организма 

человека. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа 

2 
Среда обитания. Природные и искусственные сообщества. Человек и 

окружающая среда 

2.1 

Среда обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Особенности сред обитания 

организмов 

2.2 

Природное сообщество. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических 

веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и другие) 

2.3 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Взаимосвязи животных между 

собой и с другими организмами. Животный мир природных зон Земли 

2.4 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. 

Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Растительные сообщества. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли 

2.5 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека 

2.6 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий. Растения города 

2.7 

Воздействие человека на животных в природе. Промысловые животные. 

Загрязнение окружающей среды. Одомашнивание животных. Селекция, 

породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. 
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Значение домашних животных в жизни человека. Методы борьбы с 

животными-вредителями 

2.8 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного 

и животного мира. Восстановление численности редких видов растений и 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения растительного и животного мира 

2.9 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Экологические факторы и их действие на организм человека Факторы, 

нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание 

3 Эволюционное развитие растений, животных и человека 

3.1 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. «Живые 

ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие 

растения 

3.2 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного 

мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

«Живые ископаемые» животного мира. Основные этапы эволюции 

беспозвоночных и позвоночных животных. Вымершие животные 

3.3 

Доказательства животного происхождения человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы 

становления человека. Человеческие расы. Место человека в системе 

органического мира 

4 Организмы бактерий, грибов и лишайников 

4.1 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Значение шляпочных 

грибов. Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов. Паразитические грибы. Лишайники – комплексные 

организмы 

4.2 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах и 

жизни человека. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

5 Растительный организм. Систематические группы растений 

5.1 

Общие признаки растений. Уровни организации растительного организма. 

Растительная клетка: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Органы и 

системы органов растений 

5.2 

Строение и жизнедеятельность растительного организма. Корни и 

корневые системы. Побег и почки. Строение и функции листа. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Транспорт воды и минеральных веществ в растении – восходящий ток. 

Транспорт органических веществ в растении – нисходящий ток. 
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Видоизменённые побеги. Развитие побега из почки 

5.3 

Размножение растений. Вегетативное размножение цветковых растений в 

природе. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. 

Условия прорастания семян 

5.4. 

Развитие цветкового растения. Цикл развития цветкового растения. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. 

Жизненные формы цветковых растений 

5.5 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие 

семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики 

растений 

5.6 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.  

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Размножение мхов на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека 

5.7 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. 

Значение хвойных растений в природе и жизни человека 

5.8 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как 

наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на 

Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и 

класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения 

6 Животный организм. Систематические группы животных 

6.1 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Органы и системы органов животных. 

Организм – единое целое 

6.2 

Строение и жизнедеятельность животного организма. Опора и движение 

животных. Питание и пищеварение у животных. Дыхание животных. 

Транспорт веществ у животных. Выделение у животных. Покровы тела у 

животных. Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Нервная регуляция. Гуморальная регуляция. Органы чувств, их значение. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

6.3 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. 

Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный 

6.4 
Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 
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животного мира 

6.5 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Кишечнополостные (общая характеристика; особенности строения и 

жизнедеятельности). Плоские, круглые, кольчатые черви (общая 

характеристика). Особенности строения и жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. Паразитические плоские и круглые черви 

6.6 

Членистоногие (общая характеристика). Ракообразные (особенности 

строения и жизнедеятельности). Паукообразные (особенности строения и 

жизнедеятельности в связи с жизнью на суше). Насекомые (особенности 

строения и жизнедеятельности). Размножение насекомых и типы 

развития. Значение насекомых в природе и жизни человека. Моллюски 

(общая характеристика) 

6.7 

Хордовые (общая характеристика). Рыбы (общая характеристика). 

Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Земноводные (общая 

характеристика). Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с 

выходом земноводных на сушу. Пресмыкающиеся (общая 

характеристика). Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше 

6.8 

Птицы (общая характеристика). Особенности внешнего и внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособленность птиц 

к различным условиям среды. Млекопитающие (общая характеристика). 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности 

7 Человек и его здоровье 

7.1 

Животная клетка. Строение животной клетки. Процессы, происходящие в 

клетке. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Митоз, мейоз. Типы 

тканей организма человека. Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и 

систем как основа гомеостаза 

7.2 

Нервная система человека, её организация и значение. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Рецепторы. Спинной мозг, его строение и функции. 

Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. 

Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная 

система. Нервная система как единое целое 

7.3 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней и смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушения в 

работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма 

7.4 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Мышечная система. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц. Утомление мышц. 

Роль двигательной активности в сохранении здоровья. Нарушения 

опорно-двигательной системы. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 
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7.5 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Плазма крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резусфактор. 

Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Вакцины и 

лечебные сыворотки 

7.6 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях 

7.7 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения 

и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная 

ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания 

7.8 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, 

их роль в пищеварении. Всасывание питательных веществ и воды. 

Пищеварительные железы, их роль в пищеварении. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания 

7.9 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ 

и превращения энергии. Витамины и их роль для организма. Нормы и 

режим питания. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Строение и функции кожи. Закаливание и его роль. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях 

7.10 

Выделение. Значение выделения. Органы выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Органы репродукции, строение и 

функции. Внутриутробное развитие. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены 

7.11 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительное восприятие. Ухо 

и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма 

7.12 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека. 

Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Первая и вторая сигнальные 

системы. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 

умственного труда. Сон и его значение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 
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Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

 

Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 
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материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 
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индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология) 

в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Модуль «Производство и технологии» 
 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды.  

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности.  

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии.  

 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

 

 

Модуль «Робототехника» 
 

Робототехнические и автоматизированные системы.  
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Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей.  

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных 

систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
 

9 классы 
Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 
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2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 
выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия) :  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Умение принятия себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 
 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 
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К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 
 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 
 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 
 

К концу обучения в 9 классах: 
называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 
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называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 

Предпринимательство. Организация 

собственного производства. Мир 

профессий 

 2   2  

1.2 
Бизнес-планирование. Технологическое 

предприниимательство 
 2   2  

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения объёмных моделей 

и чертежей в САПР 
 2     

2.2 
Способы построения разрезов и сечений в 

САПР 
 2   1  

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Аддитивные технологии Создание 

моделей, сложных объектов 
 7     

3.2 Основы проектной деятельности  4     

3.3 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-технологиями 
 1     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 

От робототехники к искусственному 

интеллекту. Конструирование и 

программирование БЛА. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

 4  2   
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4.2 Система «Интернет вещей»  1  1   

4.3 Промышленный Интернет вещей  1  1   

4.4 Потребительский Интернет вещей  1  1   

Итого по разделу  7   

Раздел 5. Автоматизированные системы 

5.1 Управление техническими системами  1     

5.2 

Использование программируемого 

логического реле в автоматизации 

процессов 

 2  1   

5.3 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 2     

5.4 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1     

5.5 

Основы проектной деятельности. 

Автоматизированные системы на 

предприятиях региона. Защита проекта 

 1     

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   11  0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Предприниматель и предпринимательство. 

Практическая работа «Мозговой штурм» 

на тему: открытие собственного 

предприятия (дела)» 

 1   1  

2 

Предпринимательская деятельность. 

Практическая работа «Анализ 

предпринимательской среды» 

 1   1  

3 
Бизнес-планирование. Практическая 

работа «Разработка бизнес-плана» 
 1   1  

4 

Технологическое предпринимательство. 

Практическая работа «Идеи для 

технологического предпринимательства» 

 1   1  

5 
Технология создания объемных моделей в 

САПР 
 1     

6 

Практическая работа «Выполнение 

трехмерной объемной модели изделия в 

САПР» 

 1   1  

7 
Построение чертежей с использованием 

разрезов и сечений в САПР 
 1     

8 
Построение чертежей с использованием 

разрезов и сечений в САПР 
 1     

9 Аддитивные технологии  1     

10 
Аддитивные технологии. Области 

применения трёхмерного сканирования 
 1     

11 Технологии обратного проектирования  1     
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12 

Моделирование технологических узлов 

манипулятора робота в программе 

компьютерного трехмерного 

проектирования 

 1     

13 Моделирование сложных объектов  1     

14 Этапы аддитивного производства  1     

15 
Этапы аддитивного производства. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели 
 1     

16 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

Разработка проекта 

 1     

17 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

выполнение проекта 

 1     

18 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

подготовка проекта к защите 

 1     

19 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

защита проекта 

 1     

20 

Профессии, связанные с 3D-технологиями 

в современном производстве: их 

востребованность на рынке труда: 3D-

дизайнер оператор (инженер) 

строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 

3D-повар и другие 

 1     

21 

От робототехники к искусственному 

интеллекту. Практическая работа. «Анализ 

направлений применения искусственного 

 1   1  
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интеллекта» 

22 

Моделирование и конструирование 

автоматизированных и роботизированных 

систем 

 1     

23 

Системы управления от третьего и первого 

лица. Практическая работа «Визуальное 

ручное управление БЛА» 

 1   1  

24 

Компьютерное зрение в 

робототехнических системах. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

 1     

25 

Система «Интернет вещей». Практическая 

работа «Создание системы умного 

освещения» 

 1   1  

26 

Промышленный Интернет вещей. 

Практическая работа «Система умного 

полива» 

 1   1  

27 

Потребительский Интернет вещей. 

Практическая работа «Модель системы 

безопасности в Умном доме» 

 1   1  

28 Управление техническими системами  1     

29 

Использование программируемого 

логического реле в автоматизации 

процессов 

 1     

30 

Практическая работа «Создание простых 

алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом» 

 1   1  

31 Основы проектной деятельности  1     

32 
Выполнение проекта по модулю 

«Автоматизированные системы» 
 1     

33 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1     

34 Основы проектной деятельности.  1     
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Автоматизированные системы на 

предприятиях региона. Защита проекта 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   11  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДП.14 Иностранный (английский) язык 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. 

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 

речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 
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традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 

на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 

средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
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ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
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(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные 

части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню 

(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма 

– до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – 

до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 

100–120 слов). 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
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Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
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Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 
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значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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 программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений 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, 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). 

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 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; 
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 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, 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; 

 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. 

6) трудового воспитания: 

 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. 

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; 
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 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, 

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. 

9) 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; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 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 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, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 



410  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 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 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). 

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; 

 формулировать 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 зависимости 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 процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 
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 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

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, 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 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 учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 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, мозговые штурмы и иные); 
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 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. 

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 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. 

Самоконтроль 

 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, 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. 

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. 

Принимать себя и других 

 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; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 

6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) 

для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное 

путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное 

путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения 

и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
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продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

3 

Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные 

игры). Роль книги в жизни подростка 

 14   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

4 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

 10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

5 

Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода 

 4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

6 

Школа, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с иностранными 

сверстниками 

 5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

7 

Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и иностранным 

странам. Транспорт 

 12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

8 

Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия 

 11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

9 Средства массовой информации  6   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
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(телевидение, радио, пресса, Интернет) https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

10 

Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории 

 14   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

11 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка, их вклад 

в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены 

 10   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (семейные 

праздники: рождество и новый год) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835407f0 

2 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (семейные 

праздники: день рождения) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835407f0 

3 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (место 

жительства) 

 1     

4 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (обязанности 

по дому) 

 1     

5 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение 

(распределение домашних обязанностей) 

 1     

6 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение 

(взаимоотношения в семье) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83541254 

7 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (решение 

конфликтов) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354107e 

8 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (общение с 

соседями) 

 1     

9 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение (проблемы и 
 1     

https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/83541254
https://m.edsoo.ru/8354107e
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их решение) 

10 

Обобщение по теме "Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354138a 

11 

Контроль по теме "Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение" 

 1   1   
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354138a 

12 

Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) (описание, 

сравнение) 

 1     

13 

Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) (описание 

литературного персонажа) 

 1     

14 

Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) (описание 

личных качеств) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835419f2 

15 

Обобщение по теме "Внешность и 

характер человека (литературного 

персонажа)" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83541b82 

16 
Контроль по теме "Внешность и характер 

человека (литературного персонажа)" 
 1   1   

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83541b82 

17 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (живопись) 
 1     

18 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (направления живописи) 
 1     

19 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (технологии: проблемы) 
 1     

20 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (компьютерные программы) 
 1     

21 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (компьютерные игры) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83542866 

22 Досуг и увлечения (хобби) современного  1    Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/835419f2
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83542866
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подростка (технологии в нашей жизни) https://m.edsoo.ru/83542262 

23 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (виды искусства) 
 1     

24 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (музыка) 
 1     

25 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (кино) 
 1     

26 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354253c 

27 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (волонтёрское движение) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83541ee8 

28 

Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (преданность своему 

увлечению) 

 1     

29 

Обобщение по теме "Досуг и увлечения 

(хобби) современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль 

книги в жизни подростка" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83542c80 

30 

Контроль по теме "Досуг и увлечения 

(хобби) современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль 

книги в жизни подростка" 

 1   1   
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83542c80 

31 
Здоровый образ жизни (психологическое 

здоровье) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354336a 

32 Здоровый образ жизни (посещение врача)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352f4dc 

33 
Здоровый образ жизни (полезные 

привычки) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835439c8 

34 Здоровый образ жизни (фитнес)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83542ff0 

https://m.edsoo.ru/83542262
https://m.edsoo.ru/8354253c
https://m.edsoo.ru/83541ee8
https://m.edsoo.ru/83542c80
https://m.edsoo.ru/83542c80
https://m.edsoo.ru/8354336a
https://m.edsoo.ru/8352f4dc
https://m.edsoo.ru/835439c8
https://m.edsoo.ru/83542ff0
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35 Здоровый образ жизни (спорт)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835434fa 

36 
Здоровый образ жизни (личная 

безопасность) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83542eb0 

37 
Здоровый образ жизни (экстремальный 

спорт) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354366c 

38 
Здоровый образ жизни (виды 

экстремального спорта) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354366c 

39 

Обобщение по теме "Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение 

врача" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83544346 

40 

Контроль по теме "Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение 

врача" 

 1   1   
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83544346 

41 Покупки (виды магазинов)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83541542 

42 Покупки (покупки в интернете)  1     

43 

Обобщение по теме "Покупки: одежда, 

обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. Молодёжная мода" 

 1     

44 

Контроль по теме "Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода" 

 1   1    

45 
Школа, школьная жизнь (изучаемые 

предметы и отношение к ним) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83544832 

46 
Школа, школьная жизнь (технологии в 

школе) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83530698 

47 
Школа (переписка с зарубежными 

сверстниками) 
 1     

48 Обобщение по теме "Школа, школьная  1    Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835434fa
https://m.edsoo.ru/83542eb0
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/83544832
https://m.edsoo.ru/83530698
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жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками" 

https://m.edsoo.ru/83545430 

49 

Контроль по теме "Школа, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками" 

 1   1   
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83545430 

50 
Виды отдыха в различное время года 

(фестивали) 
 1     

51 
Виды отдыха в различное время года 

(карнавалы) 
 1     

52 
Виды отдыха в различное время года 

(занятия в свободное время) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c9c16 

53 
Виды отдыха в различное время года 

(планы на отдых) 
 1     

54 
Виды отдыха в различное время года 

(осмотр достопримечательностей) 
 1     

55 
Виды отдыха в различное время года 

(посещение музея) 
 1     

56 
Виды отдыха в различное время года 

(транспорт) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c9478 

57 

Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам (активный отдых) 

 1     

58 

Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам (поход) 

 1     

59 

Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам (туризм) 

 1     

https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/863c9c16
https://m.edsoo.ru/863c9478
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60 

Обобщение по теме "Виды отдыха в 

различное время года. Путешествия по 

России и зарубежным странам. Транспорт" 

 1     

61 

Контроль по теме "Виды отдыха в 

различное время года. Путешествия по 

России и зарубежным странам. Транспорт" 

 1   1    

62 Природа (дикие животные)  1     

63 Природа (защита животных)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c7e8e 

64 Проблемы экологии (утилизация отходов)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c9054 

65 Природа (домашние животные)  1     

66 
Проблемы экологии (экологичный 

транспорт) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c9612 

67 
Природа: флора и фауна (опасные 

животные) 
 1     

68 
Проблемы экологии (волонтёрское 

экологическое движение) 
 1     

69 
Проблемы экологии (защита окружающей 

среды) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c8ec4 

70 
Проблемы экологии (влияние человека на 

окружающую среду) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c8668 

71 

Обобщение по теме "Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c87ee 

72 

Контроль по теме "Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия" 

 1   1    

73 Средства массовой информации (интернет)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ca5a8 

https://m.edsoo.ru/863c7e8e
https://m.edsoo.ru/863c9054
https://m.edsoo.ru/863c9612
https://m.edsoo.ru/863c8ec4
https://m.edsoo.ru/863c8668
https://m.edsoo.ru/863c87ee
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
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74 
Средства массовой информации 

(использование интернета) 
 1    https://m.edsoo.ru/863ca436 

75 
Средства массовой информации 

(телевидение) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ca8fa 

76 Средства массовой информации (пресса)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ca706 

77 

Обобщение по теме "Средства массовой 

информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет)" 

 1     

78 

Контроль по теме "Средства массовой 

информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет)" 

 1   1    

79 
Cтрана (страны) изучаемого языка 

(праздники) 
 1     

80 Родная страна (праздники)  1     

81 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (традиции) 
 1     

82 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (памятные даты) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cba34 

83 
Cтрана (страны) изучаемого языка 

(достопримечательности) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cb70a 

84 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (мифы и легенды) 
 1     

85 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (историческое наследие) 
 1     

86 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (мой город, село) 
 1     

87 Родная страна (достопримечательности)  1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cb598 

88 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (фольклор) 
 1     

89 Родная страна и страна (страны)  1     

https://m.edsoo.ru/863ca436
https://m.edsoo.ru/863ca8fa
https://m.edsoo.ru/863ca706
https://m.edsoo.ru/863cba34
https://m.edsoo.ru/863cb70a
https://m.edsoo.ru/863cb598
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изучаемого языка (музеи, картинные 

галереи) 

90 

Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (известные и 

популярные места) 

 1     

91 
Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка (экстренные службы) 
 1     

92 

Обобщение по теме "Родная страна и 

страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cb8d6 

93 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

(художники) 

 1     

94 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёные) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cc0ec 

95 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

(музыканты) 

 1     

96 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

(писатели) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cbcf0 

97 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (поэты) 
 1    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cbba6 

98 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (мой 

пример для подражания) 

 1     

https://m.edsoo.ru/863cb8d6
https://m.edsoo.ru/863cc0ec
https://m.edsoo.ru/863cbcf0
https://m.edsoo.ru/863cbba6
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99 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

(спортсмены) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cbed0 

100 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

(исторические личности) 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cc43e 

101 

Обобщение по теме "Выдающиеся люди 

родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены" 

 1    
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cc8f8 

102 

Контроль по темам "Родная страна и 

страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории." и "Выдающиеся люди 

родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены" 

 1   1   
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cc8f8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   10   0  

https://m.edsoo.ru/863cbed0
https://m.edsoo.ru/863cc43e
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи 

в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 

6 – 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 10 – 12 фраз) 

1.1.3 
Излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста 

со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10 – 12 фраз) 

1.1.4 
Излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10 –12 

фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут) 

1.2.2 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 2 минут) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания (объём текста (текстов) для 

чтения – 450 – 500 слов) 

1.3.2 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (объём текста 

(текстов) для чтения – 450 – 500 слов) 

1.3.3 

Читать про себя с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова 

(объём текста (текстов) для чтения – 450 – 500 слов) 

1.3.4 
Читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию 

1.4 Письменная речь 
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1.4.1 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка 

1.4.2 

Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 120 слов) 

1.4.3 

Создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста 

(объём высказывания – до 120 слов) 

1.4.4 
Заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста  

1.4.5 
Письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100 – 120 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 

Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах 

2.1.2 

Владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста 

2.1.3 Читать новые слова согласно основным правилам чтения 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 
Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова 

2.2.2 

Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости 

2.3.2 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы – с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis- 

2.3.3 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена прилагательные – с помощью суффиксов -able/-ible 

2.3.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
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родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные – с помощью отрицательных префиксов in-

/im- 

2.3.5 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи сложные 

прилагательные, образованные путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса 

-ed (eight-legged), сложные существительные, образованные путём 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), 

сложные прилагательные, образованные путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложные 

прилагательные, образованные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved) 

2.3.6 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием конверсии: 

образование глагола от прилагательного (cool – to cool) 

2.3.7 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и антонимы 

2.3.8 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры  

2.3.9 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка, различных коммуникативных типов 

предложений английского языка 

2.4.2 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи предложения со сложным дополнением 

(Complex Object) (I want to have my hair cut.) 

2.4.3 
Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи предложения с I wish 

2.4.4 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II) 

2.4.5 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи предложения с конструкцией either… or, 

neither… nor 

2.4.6 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи конструкцию для выражения 

предпочтения I prefer… / I’d prefer… / I’d rather… 

2.4.7 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи формы страдательного залога Present 

Perfect Passive 

2.4.8 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи порядок следования имён прилагательных 

(nice long blond hair) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи 
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наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции) 

3.2 Выражать модальные значения, чувства и эмоции 

3.3 
Иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка 

3.4 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка 

3.5 
Уметь представлять родную страну (малую родину) и страну 

(страны) изучаемого языка  

3.6 
Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения  

4 

Компенсаторные умения 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том 

числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации 

5 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет 

6 
Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 

Диалогическая речь 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести различные виды диалогов, в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или 

без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (объём диалога – до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника) 

1.1.1.1 

Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника 

1.1.1.2 

Диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника 

к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения 

1.1.1.3 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот 

1.1.1.4 
Комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос) 

1.1.1.5 

Диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и другие 

1.1.2 

Монологическая речь  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц 

или без их использования (объём монологического высказывания – 10 – 12 

фраз) 

1.1.2.1 

Описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа) 

1.1.2.2 Повествование (сообщение) 

1.1.2.3 Рассуждение 

1.1.2.4 
Выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному) 

1.1.2.5 Изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 
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(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте 

1.1.2.6 Составление рассказа по картинкам 

1.1.2.7 Изложение результатов выполненной проектной работы 

1.2 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспроса или просьбы повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут) 

1.2.1 

Аудирование с пониманием основного содержания текста – умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания 

1.2.2 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации – умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте 

1.3 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста 

(объём текста (текстов) для чтения – 450 – 500 слов) 

1.3.1 

Чтение с пониманием основного содержания текста – умения определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова 

1.3.2 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации – умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи 

1.3.3 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации 
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1.3.4 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, – умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов 

1.4 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи 

1.4.1 Составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения 

1.4.2 
Заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 

Написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём письма – до 120 слов) 

1.4.4 

Создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём письменного высказывания – до 120 слов) 

1.4.5 
Заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста 

1.4.6 
Преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации 

1.4.7 
Письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100 – 120 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Выражение модального значения, чувства и эмоции 

2.1.3 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения 

в прослушанных текстах или услышанных высказываниях 

2.1.4 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста (объём текста для чтения вслух – до 

110 слов) 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их 

связь (например, в английском языке: firstly / first of all, secondly, finally; on 

the one hand, on the other hand), апострофа 

2.2.3 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 
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сообщения личного характера 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости 

2.3.2 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (firstly, however, finally, at last, etc.) 

2.3.3 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

2.3.4 Интернациональные слова 

2.3.5 Наиболее частотные фразовые глаголы 

2.3.6 Сокращения и аббревиатуры 

2.3.7 Основные способы словообразования – аффиксация: 

2.3.7.1 образование глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis- 

2.3.7.2 образование имён прилагательных с помощью суффиксов -able-/-ible- 

2.3.7.3 
образование имён существительных с помощью отрицательных префиксов 

in-/im- 

2.3.8 Основные способы словообразования – словосложение: 

2.3.8.1 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса –ed- 

(eight-legged) 

2.3.8.2 
образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law) 

2.3.8.3 
образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking) 

2.3.8.4 
образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved) 

2.3.9 Основные способы словообразования – конверсия: 

2.3.9.1 образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool) 

2.4 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка 

2.4.1 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut.) 

2.4.2 Условные предложения нереального характера (Conditional II) 

2.4.3 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer… / I’d prefer… / I’d 

rather… 

2.4.4 Конструкция I wish… 

2.4.5 Предложения с конструкцией either… or, neither… nor 

2.4.6 Порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair) 

2.4.7 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past)  
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2.4.8 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/ Past Simple Passive, Present Perfect Passive) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 

Знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде: знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в 

питании и проведении досуга, система образования) 

3.2 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке 

3.3 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка 

3.4 Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении 

3.5 

Умение писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой 

адрес на английском языке (в анкете) 

3.6 

Умение правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка 

3.7 Умение кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

3.8 

Умение кратко представлять некоторые культурные явления родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности) 

3.9 

Умение кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, 

художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других) 

3.10 
Формирование элементарного представления о различных вариантах 

английского языка 

4 Компенсаторные умения 

4.1 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описания предмета вместо его 

названия 

4.2 
При непосредственном общении умение догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики 

4.3 
Умение переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов 

4.4 
Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана 
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4.5 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Тематическое содержание речи 

А Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение 

Б Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

В 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка 

Г 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

Д 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

Е 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

Ж Мир современных профессий 

З 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт 

И 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия 

К Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет) 

Л 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории 

М 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам базового 

уровня освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) – и должны обеспечивать: 

1 

Овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи. Моя семья. Мои 

друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ 

жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

1.1 Говорение 

1.1.1 

Уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный 

диалог) объёмом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка 

1.1.2 

Создавать устные связные монологические высказывания (описание 

(характеристика), повествование (сообщение) объёмом 10 – 12 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи 

1.1.3 
Передавать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста 

1.1.4 
Представлять результаты выполненной проектной работы объёмом 

10 – 12 фраз 

1.2 Аудирование 

1.2.1 

Воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с пониманием основного содержания 

текстов 

1.2.2 

Воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой информации) 
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1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объёмом 450 – 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с пониманием 

основного содержания  

1.3.2 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объёмом 450 – 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой информации) 

1.3.3 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объёмом 450 – 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с полным 

пониманием содержания  

1.3.4 
Читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию 

1.4 Письменная речь 

1.4.1  

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка 

1.4.2 

Писать электронное сообщение личного характера объёмом 100 – 120 

слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка 

1.4.3 

Создавать небольшие письменные высказывания объёмом 100 – 120 

слов с использованием плана, картинки, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста 

1.4.4 
Преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, 

схема) в текстовой вариант представления информации 

1.4.5 
Представлять результаты выполненной проектной работы объёмом 

100 – 120 слов 

2 Языковая сторона речи 

2.1 

Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 120 слов, построенные в основном 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией) 

2.2 

Овладение орфографическими навыками (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 
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электронное сообщение личного характера) 

2.3 

Знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого 

иностранного языка; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а 

также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого языка 

2.4 

Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на 

уровне начального общего образования, образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии 

2.5 

Овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

3 

Социокультурные знания и умения 

Овладение социокультурными знаниями и умениями: знать 

(понимать) речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих 

различий; знать (понимать) и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности 

посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении 

4 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме – перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании – языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку 

5 

Приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной 

деятельности предметного и межпредметного характера с 
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использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи, указанного во ФГОС ООО.  

Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 

Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 

мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка. 

1.1 Говорение 

1.1.1 

Диалогическая речь 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести различные виды диалогов, в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без 

их использования, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка (объём диалога – до 8 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога – обмена мнениями) 

1.1.1.1 

Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника 

1.1.1.2 

Диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения 

1.1.1.3 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот 

1.1.1.4 
Комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос) 

1.1.1.5 

Диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и другое 

1.1.2 

Монологическая речь  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без их использования (объём монологического высказывания – 10 – 12 
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фраз) 

1.1.2.1 

Описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа) 

1.1.2.2 Повествование (сообщение) 

1.1.2.3 

Изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте 

1.1.2.4 Рассуждение 

1.1.2.5 Изложение результатов выполненной проектной работы 

1.1.2.6 Составление рассказа по картинкам 

1.1.2.7 
Выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному) 

1.2 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспроса или просьбы повторить для уточнения отдельных 

деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут) 

1.2.1 

Аудирование с пониманием основного содержания текста – умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания 

1.2.2 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации – умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте 

1.3 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста 

(объём текста (текстов) для чтения – 450 – 500 слов) 

1.3.1 

Чтение с пониманием основного содержания текста – умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; озаглавливать текст (его отдельные части); игнорировать незнакомые 
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слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова 

1.3.2 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

– умения находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи 

1.3.3 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации 

1.3.4 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления – умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 

в тексте фактов и событий; восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путём добавления пропущенных фрагментов 

1.4 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи 

1.4.1 
Заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 
Написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) 

1.4.3 

Написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, 

выражать благодарность, извинение, просьбу, запрашивать интересующую 

информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов) 

1.4.4 

Создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём 

письменного высказывания – до 120 слов) 

1.4.5 Составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения 

1.4.6 
Заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста 

1.4.7 
Преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации 

1.4.8 
Письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100 – 120 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is / there are). Правила чтения гласных 
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в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Знаки английской транскрипции; отличие их от 

букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции 

2.1.2 Выражение модального значения, чувства и эмоции 

2.1.3 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях 

2.1.4 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста (объём текста для чтения вслух – до 

110 слов) 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly / first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа 

2.2.3 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости 

2.3.2 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (firstly, however, finally, at last, etc.) 

2.3.3 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

2.3.4 Интернациональные слова 

2.3.5 Наиболее частотные фразовые глаголы 

2.3.6 Сокращения и аббревиатуры 

2.3.7 Основные способы словообразования – аффиксация 

2.3.7.1 

Образование имён существительных при помощи суффиксов: 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); -

ance/-ence (performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); -ing 

(reading); -ment (development), -ness (darkness) 

2.3.7.2 

Образование имён прилагательных при помощи суффиксов: -ful (wonderful), 

-ian/-an (Russian/American); -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive 

(impressive); -ed и -ing (interested/interesting); -ly (friendly), -ous (famous), -y 

(busy); -able/-ible (understandable/terrible) 

2.3.7.3 Образование наречий при помощи суффикса -ly (recently) 

2.3.7.4 
Образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually) 

2.3.7.5 Образование имён существительных, имен прилагательных и наречий при 
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помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible) 

2.3.7.6 
Образование имён прилагательных при помощи префикса inter- 

(international) 

2.3.7.7 Образование глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis- 

2.3.7.8 Образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.8 Основные способы словообразования – словосложение 

2.3.8.1 
Образование сложных существительных путём соединения двух основ 

существительных (sportsman) 

2.3.8.2 

Образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed) 

2.3.8.3 

Образование сложных прилагательных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); образование сложных прилагательных путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-

looking); образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law) 

2.3.9 Основные способы словообразования – конверсия 

2.3.9.1 
Образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to 

play – a play) 

2.3.9.2 Образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich) 

2.3.9.3 Образование глагола от имени существительного (a hand – to hand) 

2.3.9.4 Образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool) 

2.4 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка 

2.4.1 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (все типы вопросов), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

2.4.2 
Все типы вопросительных предложений в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense) 

2.4.3 Нераспространённые и распространённые простые предложения 

2.4.4 Предложения с начальным It (It’s a red ball.) 

2.4.5 Предложения с начальным There + to be 

2.4.6 
Предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным 

сказуемым и составным глагольным сказуемым  

2.4.7 Предложения с глаголом-связкой to be 

2.4.8 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке 

2.4.9 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that 

2.4.10 Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера 

2.4.11 Условные предложения нереального характера (Conditional II) 
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2.4.12 Согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.13 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени 

2.4.14 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым 

2.4.15 Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something 

2.4.16 Конструкция I’d like to... (I’d like to read this book.) 

2.4.17 Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat.) 

2.4.18 Предложения с конструкциями as… as, not so… as 

2.4.19 
Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия 

2.4.20 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/ 

crossing the road. I want to have my hair cut.) 

2.4.21 Конструкция used to + инфинитив глагола 

2.4.22 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth) 

2.4.23 Конструкции, содержащие глаголы-связки to be / to look / to feel / to seem 

2.4.24 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to doing 

something, be/get used to something 

2.4.25 Конструкция both… and… 

2.4.26 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer… / I’d prefer… / I’d 

rather… 

2.4.27 Конструкция I wish… 

2.4.28 Предложения с конструкцией either… or, neither… nor 

2.4.29 Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair) 

2.4.30 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/ Past Perfect Tense, 

Present/ Past Continuous Tense)  

2.4.31 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/ Past Simple Passive, Present Perfect Passive) 

2.4.32 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past) 

2.4.33 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) 

2.4.34 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

might, should, need) 

2.4.35 Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.36 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными 

2.4.37 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.38 Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

2.4.39 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst 
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2.4.40 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения 

2.4.41 Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early) 

2.4.42 
Слова, выражающие количество, с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of) 

2.4.43 Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few) 

2.4.44 
Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже 

2.4.45 Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their)  

2.4.46 Указательные местоимения (this – these; that – those) 

2.4.47 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие), every и производные 

(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях 

2.4.48 Местоимения other/another, both, all, one 

2.4.49 
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), 

none 

2.4.50 Количественные и порядковые числительные  

2.4.51 Предлоги  

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, 

обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования) 

3.2 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке 

3.3 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка 

3.4 Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении  

3.5 
Умение писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке 

3.6 Умение правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете) 

3.7 

Умение правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка 

3.8 Умение кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

3.9 

Умение кратко представлять некоторые культурные явления родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности) 
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3.10 

Умение кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других) 

3.11 
Формирование элементарного представления о различных вариантах 

английского языка 

3.12 

Умение оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описания предмета вместо его 

названия, переспроса, просьбы повторить сказанное или уточнить значение 

незнакомых слов 

4.2 
Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана 

4.3 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Детализированное тематическое содержание речи 

А 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Семейные праздники. Обязанности по дому 

Б Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

В 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка 

Г 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

Д 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

Е 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

Ж Мир современных профессий 

З 
Виды отдыха в различное время года. Каникулы. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт 

И Жизнь в городе (сельской местности) 

К 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия 

Л Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет) 

М 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории 

Н 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на углублённом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимание роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
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предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач;  

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

В системе общего образования информатика признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС 

ООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на 

базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 

между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в 

рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, 

в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. 

По завершении реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут 

детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и 

методов, решать задачи более высокого уровня сложности.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики в 9 классе – 51 час 

(2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цифровая грамотность. 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие 

данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и тело 

страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, содержащих 

рисунки, списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 

поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы сетевой активности). 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные службы (карты, 

расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения. Сервисы государственных услуг.  

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ.  

Теоретические основы информатики. 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствие модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с помощью 

визуального редактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Алгоритмы и программирование. 
Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, 

процедуры, функции). Параметры как средство изменения результатов работы 

подпрограммы. Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие окончания 

рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка 

программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 
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Двоичный поиск в упорядоченном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных 

массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с 

использованием формул, вычисление суммы элементов, минимума и максимума строки, 

столбца, диапазона, поиск заданного значения. Сортировка по нескольким критериям 

(уровням). 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление функций, заданных рекуррентной формулой, подсчёт 

количества вариантов, выбор оптимального решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной 

связи в системах управления техническими устройствами, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, 

автономная система управления транспортным средством и другие системы).  

Информационные технологии. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Динамическое программирование в электронных таблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение уравнений 

с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.  

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и 

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 

данных, системный администратор.  

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий 

(на примере искусственного интеллекта и машинного обучения). Системы умного города 

(компьютерное зрение и анализ больших данных). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) 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 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 
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безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

применять различные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными 
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графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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 учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, 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 в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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 информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
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ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

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

Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: раскрывать их 

смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту и целям моделирования, использовать моделирование для решения учебных и 

практических задач; 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с 

помощью визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять количество путей 

между двумя вершинами в направленном ациклическом графе, выполнять перебор 

вариантов с помощью дерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для решения задач с 

помощью математического (компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов 

компьютерного моделирования (постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном 

языке программирования общего назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием подпрограмм (процедур, 

функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие несложные рекурсивные 

алгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы сортировки 

массивов, двоичного поиска в упорядоченном массиве; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие основные алгоритмы 

обработки двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными 

числами и с использованием формул, вычисление суммы элементов, максимального и 

минимального значений элементов строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие простые приёмы 

динамического программирования; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные функции 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию);  
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использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из 

разных предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и поиска 

оптимальных решений;  

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития информационных 

технологий, в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Глобальная сеть Интернет и стратегии 

безопасного поведения в ней 
 6  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

1.2 
Работа в информационном 

пространстве 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование как метод познания 8   3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

Итого по разделу  8  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка алгоритмов и программ  19  8 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

3.2 Управление  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

Итого по разделу 23  

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы 5  3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

4.2 
Информационные технологии в 

современном обществе 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/829b3630 

Итого по разделу 6  

Резервное время  4     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  51   0  16   

https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
https://m.edsoo.ru/829b3630
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ПРОГРАММЕ 
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1.  
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 

узлов. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/80997cfe 

2.  
Сетевое хранение данных Большие 

данные 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1283c158 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2411202c 

3.  

Разработка веб-страниц. Язык HTML 

Создание комплексных 

информационных объектов в виде веб-

страниц 

 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e17e7020 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0dcaf3cd 

4.  
Логическая разметка: заголовки, 

абзацы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3d24e62c 

5.  
Разработка страниц, содержащих 

рисунки, списки и гиперссылки 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/13a56f1d 

6.  

Информационная безопасность 

Безопасные стратегии поведения в 

сети Интернет Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой 

активности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3724aa3d 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a78d04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0bef585d 

7.  Виды деятельности в сети Интернет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5a0ba589 

8.  
Интернет-сервисы. Сервисы 

государственных услуг 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8611ba7f 

9.  Облачные технологии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e5519585 

https://m.edsoo.ru/80997cfe
https://m.edsoo.ru/1283c158
https://m.edsoo.ru/2411202c
https://m.edsoo.ru/e17e7020
https://m.edsoo.ru/0dcaf3cd
https://m.edsoo.ru/3d24e62c
https://m.edsoo.ru/13a56f1d
https://m.edsoo.ru/3724aa3d
https://m.edsoo.ru/f2a78d04
https://m.edsoo.ru/0bef585d
https://m.edsoo.ru/5a0ba589
https://m.edsoo.ru/8611ba7f
https://m.edsoo.ru/e5519585
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10.  
Программное обеспечение как веб-

сервис 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e8f8d8be 

11.  

Модель и её адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования Классификации 

моделей 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/198e62c4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7865167d 

12.  

Табличные модели  

Базы данных. Разработка 

однотабличной базы данных 

Составление запросов к базе данных 

 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/da6cd6e6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4187ab8f 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9c50544c 

13.  Граф. Весовая матрица графа  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f7a0639 

14.  

Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе  

Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе 

 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/af0555e6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/68dc48cf 

15.  
Дерево. Перебор вариантов с 

помощью дерев 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aa3cab67 

16.  
Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического моделирования. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d270962c 

17.  
Работа с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/13e6c347 

18.  
Этапы компьютерного 

моделирования. Программная 

реализация компьютерной модели 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/65814c49 

19.  
Разбиение задачи на подзадачи. 

Вспомогательные алгоритмы: 

процедуры 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2a48fcb4 

https://m.edsoo.ru/e8f8d8be
https://m.edsoo.ru/198e62c4
https://m.edsoo.ru/7865167d
https://m.edsoo.ru/da6cd6e6
https://m.edsoo.ru/4187ab8f
https://m.edsoo.ru/9c50544c
https://m.edsoo.ru/7f7a0639
https://m.edsoo.ru/af0555e6
https://m.edsoo.ru/68dc48cf
https://m.edsoo.ru/aa3cab67
https://m.edsoo.ru/d270962c
https://m.edsoo.ru/13e6c347
https://m.edsoo.ru/65814c49
https://m.edsoo.ru/2a48fcb4
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20.  
Составление и отладка программ, 

использующих процедуры, на языке 

программирования 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/771d948b 

21.  

Вспомогательные алгоритмы: 

функции. Составление и отладка 

программ, использующих функции, на 

языке программирования 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/617803fb 

22.  
Подпрограммы с параметрами. 

Логические функции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b99ae559 

23.  
Рекурсия  

Рекурсивные подпрограммы 

(процедуры, функции) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2fd78e36 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2a1af871 

24.  

Условие окончания рекурсии (базовые 

случаи)  

Применение рекурсии для перебора 

вариантов 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b4374f1c 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9a6cd226 

25.  

Составление и отладка программ, 

реализующих рекурсивные 

алгоритмы, на языке 

программирования 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69a8f71 

26.  
Сортировка массивов Сортировка по 

нескольким критериям (уровням) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d69a8f71 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/005cd270 

27.  
Встроенные возможности сортировки 

выбранного языка программирования 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/25f4b187 

28.  
Двоичный поиск в упорядоченном 

массиве 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/58377425 

29.  
Программирование типовых 

алгоритмов обработки одномерных 

числовых массивов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e16919b0 

https://m.edsoo.ru/771d948b
https://m.edsoo.ru/617803fb
https://m.edsoo.ru/b99ae559
https://m.edsoo.ru/2fd78e36
https://m.edsoo.ru/2a1af871
https://m.edsoo.ru/b4374f1c
https://m.edsoo.ru/9a6cd226
https://m.edsoo.ru/d69a8f71
https://m.edsoo.ru/d69a8f71
https://m.edsoo.ru/005cd270
https://m.edsoo.ru/25f4b187
https://m.edsoo.ru/58377425
https://m.edsoo.ru/e16919b0
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30.  Двумерные массивы (матрицы)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a3ae097 

31.  
Заполнение двумерного массива 

случайными числами и с 

использованием формул 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/32a1ff51 

32.  
Вычисление суммы элементов 

двумерного массива 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2745991e 

33.  

Вычисление минимума и максимума 

строки, столбца, диапазона  

Поиск заданного значения в 

двумерном массиве 

 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f7ebfe7f 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/82c5cb09 

34.  
Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы 

обработки матриц 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1f69ac06 

35.  Динамическое программирование  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ca7cfa73 

36.  
Подсчёт количества вариантов Выбор 

оптимального решения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a2346db9 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8945f9f0 

37.  

Составление и отладка программ, 

реализующих алгоритмы решения 

задач с помощью динамического 

программирования 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/041f6e45 

38.  Управление. Сигнал. Обратная связь.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8d970d13 

39.  
Примеры использования принципа 

обратной связи в системах управления 

техническими устройствами 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c12b4bec 

40.  Примеры роботизированных систем  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/30bb9309 

41.  Знакомство с учебной средой  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a3ae097
https://m.edsoo.ru/32a1ff51
https://m.edsoo.ru/2745991e
https://m.edsoo.ru/f7ebfe7f
https://m.edsoo.ru/82c5cb09
https://m.edsoo.ru/1f69ac06
https://m.edsoo.ru/ca7cfa73
https://m.edsoo.ru/a2346db9
https://m.edsoo.ru/8945f9f0
https://m.edsoo.ru/041f6e45
https://m.edsoo.ru/8d970d13
https://m.edsoo.ru/c12b4bec
https://m.edsoo.ru/30bb9309
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разработки программ управления 

движущимися роботами 

https://m.edsoo.ru/be46b5ef 

42.  

Условные вычисления в электронных 

таблицах Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному 

условию 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e9846868 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/baa42073 

43.  

Большие наборы данных: организация 

вычислений, визуализация 

результатов вычислений  

Динамическое программирование в 

электронных таблицах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7ac276c2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/92fe2c4c 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/99546c17 

44.  
Численное моделирование в 

электронных таблицах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4357f7d4 

45.  
Численное решение уравнений с 

помощью подбора параметра 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8125ed1e 

46.  
Решение задач оптимизации с 

помощью электронных таблиц 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/57ac0e3d 

47.  

Роль информационных технологий в 

развитии экономики мира, страны, 

региона  

Знакомство с перспективными 

направлениями развития 

информационных технологий 

 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/589132db 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8c1d61a3 

48.  Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f544eb27 

49.  Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9169fd0c 

50.  Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c2dd6613 

51.  Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/bd92e1b2 

https://m.edsoo.ru/be46b5ef
https://m.edsoo.ru/e9846868
https://m.edsoo.ru/baa42073
https://m.edsoo.ru/7ac276c2
https://m.edsoo.ru/92fe2c4c
https://m.edsoo.ru/99546c17
https://m.edsoo.ru/4357f7d4
https://m.edsoo.ru/8125ed1e
https://m.edsoo.ru/57ac0e3d
https://m.edsoo.ru/589132db
https://m.edsoo.ru/8c1d61a3
https://m.edsoo.ru/f544eb27
https://m.edsoo.ru/9169fd0c
https://m.edsoo.ru/c2dd6613
https://m.edsoo.ru/bd92e1b2
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 51   0  16  
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 По теме «Цифровая грамотность» 

1.1 

Использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки) в 

учебной и повседневной деятельности 

1.2 

Приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета 

в учебной и повседневной деятельности 

1.3 

Использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода) 

1.4 

Распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (в том числе кибербуллинг, фишинг) 

2 По теме «Теоретические основы информатики» 

2.1 

Раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования 

2.2 
Использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе 

3 По теме «Алгоритмы и программирование» 

3.1 

Разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями 

3.2 

Составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 

алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных 

числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык) 

4 По теме «Информационные технологии» 

4.1 

Выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 

4.2 
Использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 
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таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов 

4.3 

Создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов 

с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, 

среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации 

4.4 
Использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Цифровая грамотность 

1.1 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 

Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей) 

1.2 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети 

Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы) 

1.3 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, среды разработки программ 

2 Теоретические основы информатики 

2.1 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования 

2.2 Табличные модели. Таблица как представление отношения 

2.3 Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию 

2.4 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе 

2.5 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева 

2.6 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта 

2.7 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели 

3 Алгоритмы и программирование 

3.1 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем или другими исполнителями 

3.2 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 
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C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в 

массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива 

3.3 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию 

3.4 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами, в 

том числе в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отоплением дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы) 

4 Информационные технологии 

4.1 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы 

4.2 
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация 

4.3 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах 

4.4 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и 

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам базового 

уровня освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе ФГОС  

1 Знать (понимать) 

1.1 

Владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач 

1.2 
Владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение 

2 Уметь 

2.1 
Умение оперировать единицами измерения информационного объёма 

и скорости передачи данных 

2.2 

Умение записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними 

2.3 

Умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой, графической, аудио 

2.4 

Умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны значения истинности входящих 

в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования 

2.5 

Умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертёжник и 

другие); создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; 

умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений 

2.6 

Умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности 

2.7 

Владение умением ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
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архивировать файлы и каталоги 

2.8 

Владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и 

передачи и анализа различных видов информации 

2.9 

Умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 

2.10 

Умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачахиз разных предметных областей 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОГЭ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 
 

 Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Цифровая грамотность 

###Par###1.1 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы 

1.2 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. 

Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета. IP-адреса узлов. 

Сетевое хранение данных 

2 Теоретические основы информатики 

2.1 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. Кодирование 

текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста 

2.2 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи 

данных 

2.3 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового 

изображения 

2.4 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов 

2.5 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления 
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2.6 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную 

системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. Арифметические операции в двоичной 

системе счисления 

2.7 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений 

2.8 Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера 

2.9 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования 

2.10 
Табличные модели. Таблица как представление отношения. Базы 

данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию 

2.11 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе 

2.12 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор 

вариантов с помощью дерева 

3 Алгоритмы и программирование 

3.1 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем 

(Робот, Черепашка, Чертёжник и другие). Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере 

3.2 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 

остаток от деления. Ветвления. Составные условия (запись логических 

выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение 

минимума 
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и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные корни. Цикл с условием. Алгоритм 

Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на 

простоту 

3.3 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для обработки строк 

3.4 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату 

3.5 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов 

массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию 

3.6 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (например, касания, расстояния, света, звука). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике 

4 Информационные технологии 

4.1 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. Структурирование информации с 

помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. Вставка изображений в текстовые 

документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 

и других элементов 

4.2 

Растровые рисунки. Использование графических примитивов. Операции 

редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 
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яркости и контрастности. Векторная графика. Создание векторных 

рисунков встроенными средствами текстового процессора или других 

программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы 

4.3 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. Добавление на 

слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки 

4.4 

Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация 

4.5 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ОДП.16 Химия 
для обучающихся 9 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной 

рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 
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осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 

из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Вещество и химическая реакция 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая 

связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  
ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование 

осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, 

решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды 

и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 
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кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, 

применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, 

физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в 

природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), 

гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её 

соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные 

источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки 

(бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: 

жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство 

органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  
изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 
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(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, 

графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ 

активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание 

и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и 

их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент:  
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа 

(III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных 

свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 
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Химический эксперимент:  
изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни; 

5) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 
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продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов 
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и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных 

и письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая 

связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 
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металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), 

объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения 

их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению 

и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-
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научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 
Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 
Основные закономерности химических 

реакций 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
 8   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и её 

соединения 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая характеристика химических 

элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 

 7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний и их соединения 

 8   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и их соединения  16   1   2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 Вещества и материалы в жизни человека  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Периодический закон. Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb59e 

2 

Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх 

периодов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb6b6 

3 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb7e2 

4 
Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbac6 

5 

Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса» 

 1   1    

6 
Классификация химических реакций по 

различным признакам 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbcb0 

7 

Понятие о скорости химической реакции. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbe9a 

8 

Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc28c 

9 
Окислительно-восстановительные 

реакции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcade 

10 
Теория электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
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11 Ионные уравнения реакций  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add448 

12 

Химические свойства кислот и оснований 

в свете представлений об 

электролитической диссоциации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5d8 

13 

Химические свойства солей в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8b2 

14 Понятие о гидролизе солей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add9d4 

15 Обобщение и систематизация знаний  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd12 

16 
Практическая работа № 1. «Решение 

экспериментальных задач» 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addbfa 

17 

Контрольная работа №2 по теме 

«Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addec0 

18 
Общая характеристика галогенов. 

Химические свойства на примере хлора 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

19 

Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, 

применение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104 

20 

Практическая работа № 2 по теме 

«Получение соляной кислоты, изучение 

её свойств» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade348 

21 

Вычисления по уравнениям химических 

реакций, если один из реагентов дан в 

избытке 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade488 

22 
Общая характеристика элементов VIА-

группы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

23 
Аллотропные модификации серы. 

Нахождение серы и её соединений в 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
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природе. Химические свойства серы 

24 
Сероводород, строение, физические и 

химические свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade802 

25 

Оксиды серы. Серная кислота, 

физические и химические свойства, 

применение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea28 

26 

Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения 

серной кислоты. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

27 
Вычисление массовой доли выхода 

продукта реакции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

28 

Общая характеристика элементов VА-

группы. Азот, распространение в 

природе, физические и химические 

свойства 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adeea6 

29 
Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf004 

30 

Практическая работа № 3 по теме 

«Получение аммиака, изучение его 

свойств» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf180 

31 
Азотная кислота, её физические и 

химические свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf306 

32 

Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf518 

33 

Фосфор. Оксид фосфора (V) и фосфорная 

кислота, физические и химические 

свойства, получение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf68a 

34 
Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. Загрязнение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfc20 

https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adfc20
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природной среды фосфатами 

35 
Углерод, распространение в природе, 

физические и химические свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfd9c 

36 

Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода 

(IV) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfebe 

37 Угольная кислота и её соли  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae006c 

38 

Практическая работа № 4 по теме 

"Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на карбонат-ион" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae027e 

39 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae054e 

40 Кремний и его соединения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae080a 

41 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0bf2 

42 

Контрольная работа №3 по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0e18 

43 

Общая характеристика химических 

элементов — металлов. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae103e 

44 

Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

45 Общие способы получения металлов.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae1156
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Сплавы. Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов содержит примеси 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

46 Понятие о коррозии металлов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1278 

47 Щелочные металлы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

48 Оксиды и гидроксиды натрия и калия  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

49 
Щелочноземельные металлы – кальций и 

магний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

50 Важнейшие соединения кальция  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

51 Обобщение и систематизация знаний  1     

52 Жёсткость воды и способы её устранения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1886 

53 

Практическая работа № 6 по теме 

"Жёсткость воды и методы её 

устранения" 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1ae8 

54 Алюминий  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

55 
Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

56 Железо  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1d86 

57 
Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae35e6 

58 Обобщение и систематизация знаний  1     

59 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3de8 

60 Вычисления по уравнениям химических  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae3de8


497  

реакций, если один из реагентов дан в 

избытке или содержит примеси. 

Вычисления массовой доли выхода 

продукта реакции 

https://m.edsoo.ru/00ae1750 

61 Обобщение и систематизация знаний  1     

62 
Контрольная работа №4 по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения» 
 1   1    

63 
Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3f50 

64 
Химическое загрязнение окружающей 

среды 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

65 
Роль химии в решении экологических 

проблем 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

66 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0d0a 

67 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

68 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9cb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7  

https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Код 

проверяемого 

результата  

 Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1 По теме: «Вещество и химическая реакция» 

1.1 

раскрывать смысл основных химических понятий: раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, 

окислительновосстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, сплавы, скорость 

химической реакции 

1.2 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений 

1.3 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей, полные и сокращённые уравнения реакций 

ионного обмена 

1.4 
раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций 

1.5 проводить расчёты по уравнению химической реакции 

2 
По темам: «Неметаллы и их соединения» и «Металлы и их 

соединения» 

2.1 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций 

2.2 
составлять уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов 

2.3 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных 

условиях 

2.4 

следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа) 

2.5 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путём хлорид-, 

бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 

гидроксидионы, катионы аммония, ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ 

3 По теме: «Химия и окружающая среда» 

3.1 
раскрывать смысл основных химических понятий: ПДК 

вещества; коррозия металлов 
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3.2 

применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, 

выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные 

методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный) 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Вещество и химическая реакция. Повторение  

1.1 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их 

соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов 

1.2 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки 

и вида химической связи. Классификация и номенклатура неорганических 

веществ (международная и тривиальная). Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ 

1.3 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, 

по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Понятие о скорости химической реакции 

1.4 

Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия 

1.5 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса 

1.6 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей 

1.7 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических 

решёток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и 

алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости 

скорости химической реакции от воздействия различных факторов; 

исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование 

видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, 

образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций 

на ионы; решение экспериментальных задач 

2 Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 
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веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе 

2.2 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства 

простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Оксиды серы как представители 

кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной 

кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения 

2.3 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, 

его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы 

и водоёмов) 

2.4 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений 

2.5 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Углерод, аллотропные 

модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, 

их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 

углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый 

эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические 

свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-

ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве 

2.6 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная 

кислота). Их состав и химическое строение. Понятие о биологически 

важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни 

человека. Материальное единство органических и неорганических 

соединений 
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2.7 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об 

оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни 

2.8 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-

ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающие 

физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов 

(галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса 

обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение 

качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами 

азотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств аммиака; проведение качественных реакций на ион 

аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических 

решёток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом 

адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения» 

3 Металлы и их соединения  

3.1 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

3.2 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности 

3.3 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений 

3.4 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; строение 

их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства 

магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, 
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соли). Жёсткость воды и способы её устранения 

3.5 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия 

3.6 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III), их состав, свойства и получение 

3.7 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, 

их физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II); 

наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и 

их соединения» 

4 Химия и окружающая среда  

4.1 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях 

4.2 

Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды ПДК. Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки, их роль в быту и промышленности 

4.3 
Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы) 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ОГЭ ПО ХИМИИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Код 

проверяемого 

требования  

 Проверяемые требования к предметным результатам 

базового уровня освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС  

1 Представление:  

1.1 

о познаваемости явлений природы, понимание объективной 

значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; 

понимание места химии среди других естественных наук 

1.2 

о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; умение использовать модели для 

объяснения строения атомов и молекул 

1.3 

о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать 

химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности 

и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета 

при переходе на уровень среднего общего образования 

2 
Владение системой химических знаний и умение применять 

систему химических знаний, которая включает: 

2.1 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и 

неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный 

объём, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая 

реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 

элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация 

вещества в растворе, ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решётка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, ПДК, коррозия 

металлов, сплавы 

2.2 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства 

состава, закон Авогадро 
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2.3 
теории химии: атомно-молекулярная теория, теория 

электролитической диссоциации  

3 Владение основами химической грамотности, включающей:  

3.1 

умение правильно использовать изученные вещества и материалы 

(в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов 

(угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве и понимание значения жиров, белков, углеводов 

для организма человека; умение прогнозировать влияние веществ 

и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду 

3.2 
умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов 

3.3 

наличие опыта работы с различными источниками информации 

по химии (научная и научно-популярная литература, словари, 

справочники, интернет-ресурсы)  

3.4 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении и умение 

использовать её для решения учебно-познавательных задач 

4 

Владение основами понятийного аппарата и символического 

языка химии для составления формул неорганических веществ, 

уравнений химических реакций; основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной)  

5 

Умение объяснять связь положения элемента в Периодической 

системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим 

уровням атомов первых трёх периодов, калия и кальция 

6 

Представление о периодической зависимости свойств 

химических элементов (радиус атома, электроотрицательность), 

простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома 

7 Умение классифицировать:  

7.1 химические элементы 

7.2 неорганические вещества 

7.3 химические реакции 

8 Умение определять:  

8.1 
валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона 

8.2 
вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях  

8.3 характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований)  

8.4 окислитель и восстановитель 

9 Умение характеризовать физические и химические свойства:  

9.1 
простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, 

кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 
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кальций, алюминий, железо) 

9.2 

сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 

аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды 

металлов I–IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и 

III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III 

и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли) 

9.3 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях  

10 
Умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, в 

том числе: 

10.1 реакций ионного обмена  

10.2 окислительно-восстановительных реакций 

10.3 
иллюстрирующих химические свойства изученных классов 

(групп) неорганических веществ  

10.4 подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними 

11 Умение вычислять (проводить расчёты): 

11.1 
относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении 

11.2 массовую долю вещества в растворе,  

11.3 количество вещества и его массу, объем газов  

11.4 
по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объём и массу реагентов или продуктов реакции 

12 Владение (знание основ): 

12.1 

основными методами научного познания (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и 

химических явлений; умение сформулировать проблему и 

предложить пути её решения 

12.2 
безопасной работы с химическими веществами, химической 

посудой и лабораторным оборудованием 

12.3 

правилами безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определённых 

веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия 

13 
Наличие практических навыков планирования и осуществления 

следующих химических экспериментов: 

13.1 

изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление 

с физическими и химическими явлениями; опыты, 

иллюстрирующие признаки протекания химических реакций 

13.2 изучение способов разделения смесей 

13.3 

получение кислорода и изучение его свойств; получение 

водорода и изучение его свойств; получение углекислого газа и 

изучение его свойств; получение аммиака и изучение его свойств 
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13.4 
приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества 

13.5 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и 

фенолфталеина) для определения характера среды в растворах 

кислот и щелочей 

13.6 

исследование и описание свойств неорганических веществ 

различных классов; изучение взаимодействия кислот с металлами, 

оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

основаниями, солями; получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и 

цинка 

13.7 

решение экспериментальных задач по темам: «Основные классы 

неорганических соединений»; «Электролитическая 

диссоциация»; «Важнейшие неметаллы и их соединения»; 

«Важнейшие металлы и их соединения» 

13.8 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; качественные реакции на 

присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, 

железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка 

14 Умение: 

14.1 

представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические 

закономерности 

14.2 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, 

объяснять причины многообразия веществ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ОСНОВНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ХИМИИ 

Код   Проверяемый элемент содержания  

1 Первоначальные химические понятия 

1.1 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 

1.2 
Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества.  

1.3 
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Степень 

окисления 

1.4 

Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента 

в соединении 

1.5 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём газов. 

Взаимосвязь количества, массы и числа структурных единиц вещества 

1.6 
Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 

2 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов 

2.1 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента 

2.2 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

2.3 

Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция (радиуса атомов, электроотрицательности, 

металлических и неметаллических свойств) и их соединений в 

соответствии с положением элементов в Периодической системе и 

строением их атомов 

3 Строение вещества 

3.1 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Металлическая связь 

3.2 

Типы кристаллических решёток (атомная, ионная, металлическая), 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида 

химической связи 

4 
Важнейшие представители неорганических веществ. Неметаллы и их 

соединения. Металлы и их соединения 

4.1 

Классификация и номенклатура неорганических соединений: оксидов 

(солеобразующие: основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие; оснований (щёлочи и нерастворимые основания); 

кислот (кислородсодержащие и бескислородные, одноосновные и 

многоосновные); солей (средних и кислых) 

4.2 
Физические и химические свойства простых веществ-неметаллов: 

водорода, хлора, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

4.3 

Физические и химические свойства простых веществ-металлов: лития, 

натрия, калия, магния и кальция, алюминия, железа. Электрохимический 

ряд напряжений металлов 

4.4 
Физические и химические свойства водородных соединений неметаллов: 

хлороводорода, сероводорода, аммиака 

4.5 Физические и химические свойства оксидов неметаллов: серы (IV, VI), 
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азота(II, IV, V), фосфора(III, V), углерода(II, IV), кремния(IV). Получение 

оксидов неметаллов 

4.6 
Химические свойства оксидов: металлов IA–IIIA групп, цинка, меди(II) и 

железа(II, III). Получение оксидов металлов 

4.7 

Химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов (на примере 

гидроксидов алюминия, железа, цинка). Получение оснований и 

амфотерных гидроксидов 

4.8 

Общие химические свойства кислот: хлороводородной, сероводородной, 

сернистой, серной, азотной, фосфорной, кремниевой, угольной. Особые 

химические свойства концентрированной серной и азотной кислот. 

Получение кислот 

4.9 Общие химические свойства средних солей. Получение солей 

4.10 
Получение, собирание, распознавание водорода, кислорода, аммиака, 

углекислого газа в лаборатории 

4.11 
Получение аммиака, серной и азотной кислот в промышленности. Общие 

способы получения металлов 

4.12 Генетическая связь между классами неорганических соединений 

5 Химические реакции 

5.1 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов 

5.2 
Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения. Экзо- 

и эндотермические реакции. Термохимические уравнения 

5.3 

Окислительновосстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

Процессы окисления и восстановления. Электронный баланс 

окислительновосстановительной реакции 

5.4 
Теория электролитической диссоциации. Катионы, анионы. Электролиты и 

неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации 

5.5 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

6 Химия и окружающая среда 

6.1 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в лаборатории и быту. 

Первая помощь при химических ожогах и отравлениях 

6.2 

Химическое загрязнение окружающей среды (кислотные дожди, 

загрязнение почвы, воздуха и водоёмов), способы его предотвращения 

Предельная допустимая концентрация веществ (ПДК). Роль химии в 

решении экологических проблем. Усиление парникового эффекта, 

разрушение озонового слоя 

6.3 

Применение серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их соединений в 

быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Применение 

металлов и сплавов (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) в быту и 

промышленности их соединений. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии 

6.4 
Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности 

6.5 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека 

7 Расчёты: 
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7.1 по формулам химических соединений 

7.2 массы (массовой) доли растворённого вещества в растворе 

7.3 по химическим уравнениям 
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3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность и назначение программы 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована 

на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение 

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в  формировании  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам  и  уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у обучаюшихся общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 80 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 
5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

"Разговоры о важном"». 

6. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  №  370  «Об 

утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего  

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О 
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внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 №77331). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

11.04.2024 

№77830). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5–9 классов, в течение одного учебного 

года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 учебных часа. 
 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую 

позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую 

систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

обеспечивает реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и нанравственное, социальное развитие ребёнка. 

При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

о б у ч а ю щ и х с я , их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 
 

Личностные результаты достигаются, увлекая обучающихся совместной, интересной им 

ногообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; 

насыщая занятия ценностным содержанием. 
 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 
 

При подготовке к занятию учитель внимательно знакомится со сценарием и 

методическими комментариями к нему, обращая внимание на три структурные части 

сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть–основная, третья часть–заключительная. 
 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть 

занятия. 
 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 
 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 

её смыслами. Образ будущего страны–сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит 

от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания –это возможность 

найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции быть 

источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен 

навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, 

распознавать фейки и не распространять их. 
 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 

с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для 

будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство–ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты.Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего 

народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми 

устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства 

и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя 

– социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности обучающихся. 
 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 

одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 
 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 

своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества– основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая грамотность. 
 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна 

крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие всемейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 
 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 
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объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России– это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономическийтуризм – это вид путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и 

кулинарных традиций. 
 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одного сударство 

не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим 

небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный 

вклад в общее дело? 
 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 
 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ 

«Родины- матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры 

из истории и современной жизни. «Мать-героиня»– высшее звание Российской Федерации. 

Материнство какособая миссия.Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 
 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров 

как социальноеслужение в военное и мирноевремя: примеры из истории и современной 

жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 
 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО– 

защитники будущего нашей страны. 
 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 
 

Одна страна –одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания новогодних игрушек.О чём люди мечтают в Новый год. 
 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с 

печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 

источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 

печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 
 

День студента. День российского студенчества:история праздника иего традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 
 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 
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мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 

знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 
 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства 

к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики 

России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство 

как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего 

страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 
 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбвик 

роднойземле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 
 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морскогопути. Знакомство с проектами развития Арктики. 
 

Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе– труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 
 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История 

и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И.Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и 

народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия –страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И.Чайковского, служение своей стране творчеством. 
 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любвик Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 
 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос– это 
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результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться  в освоении новых материалов и создании новых технологий. 
 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей 

первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет  государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач –не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 
 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд итрудно – однокоренныеслова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно 

стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить 

память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 
 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 
 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие 

всех граждан страны. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, 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; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
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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; 

формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к государственным символам России, государственным праздникам, историческому иприродному 

наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

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

последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

В сфере 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. 
 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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 своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности. 
 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 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. 
 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений обосновных 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. 
 

В сфере 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, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
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развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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, систематизировать информацию. 
 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 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; понимать и использовать преимущества 

командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности. 
 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в 

группе, принятие решений группой); делать выбори брать ответственность за решение; владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 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; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 
 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных 

видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте, извлечение 

информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 
 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение 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 пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ,отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений 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. 
 

Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в культуре 

и традициях народов России и других стран. 
 
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; развитие умения соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: формирование умений соотносить события и 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; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать 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; развитие умений выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-

следственные, пространственные,  временны́ е  связи  исторических  событий,  явлений,  

процессов  изучаемого периода,  их  взаимосвязь  (при  наличии)  с  важнейшими  событиями  

XX  –  начала  XXI  вв.; 

формирование умения определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия 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, уважения к историческому наследию народов России. 
 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 
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человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основах  

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о 

системе образования в Российской Федерации, об 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; развитие умения 

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); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; развитие умения 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; развитие умений с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности; развивать умения анализировать, обобщать, 

систематизировать,    конкретизировать    икритически    оценивать    социальную    

информацию, соотноситьеёссобственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; развитие умений оценивать собственные 

поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и 

иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 

задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие умения оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – 

МОИ ГОРИЗОНТЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – 

Программа) составлена на основе: 
 

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

Российской̆ Федерации», 

– Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
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ребенка в Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   (далее   –   ФГОС   ООО),   утвержденного   Приказом   Министерства   

просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

– Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 370, 

– Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 371, 

– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, 

– Методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1одним 

из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 
 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 
 

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования предусмотрена 

через урочную и внеурочную деятельность. 
 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 
 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в 

том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с 

системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для 

развития1универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 
 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
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потребностей обучающихся отводится один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в 

учебный год). 
 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательной организации, основанную на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению. 
 

Программа обеспечивает информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

общеобразовательными организациями. 
 

В целях реализации Программы создаются условия, обеспечивающие возможность 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся. 
 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

Цель:   формирование   готовности   к   профессиональному   самоопределению   (далее   –   

ГПС) обучающихся 6–9 классов общеобразовательных организаций. 
 

Задачи: 

 
– содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательной организации; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута в зависимости от интересов, способностей, 

доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования (включая знакомство с перспективными и востребованными 
профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для 

осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб, осознанного конструирования индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия мои горизонты» в 

плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего 

образования и состоит из: 
 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

– содержания курса внеурочной деятельности, 
 

– тематического планирования. 
 
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 
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Программа реализуется в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических), 

отраслевых, практико-ориентированных и иных. 
 
Программа для каждого класса реализуется в течение одного учебного года с обучающихся 6-9 

классов 1 раз в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» Личностные результаты 

 
В сфере гражданского воспитания: 

 
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих  прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

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 и собственного 

региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. В сфере 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 художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 
 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 
зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой обучающийся планирует 
заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального  самоопределения,  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая  

дальнейшие 
цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи  такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 
 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
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деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 
 
– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 
 

– 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 индивидуального образовательно- профессионального 

маршрута и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 
 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

– осознание  потенциального  ущерба  природе,  который  сопровождает  ту  или  иную 

профессиональную деятельность, инеобходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание  своей  роли  как  ответственного  гражданина  и  потребителя  в  условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 
 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 
коллективного благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 
– выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения поставленной 

задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 

– делать   выводы   с   использованием   дедуктивных   и   индуктивных   умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных 
критериев; 
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– 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, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

– воспринимать и формулировать суждения 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); 

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

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 

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

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

– делать выбор и брать ответственность за решение; 
 

– 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; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
 
 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 час) 
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Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 
 
Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как 

условие его эффективности. Разнообразие отраслей. 
 
Цели и возможности курса “Россия – мои горизонты”, виды занятий, основные образовательные 

формы, правила взаимодействия. 
 
Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, возможности личного кабинета обучающегося. 

 

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 час) 

 
 9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях

 высшего образования (ООВО), так и в профессиональных образовательных 

организациях (ПОО). 

Возможные  профессиональные  направления  для  учащихся.  Как  стать специалистом того или иного 

направления. 
 

Как работает система получения профессионального образования. 
 

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 

час) 

 
Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 
 
 

9 кл.Диагностика«Мои ориентиры». 
 

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 

час) 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие направления как: полеводство, 

овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство. 
 
 
 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально  важные  качества,  особенности  рофессиональной  

подготовки.  Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 
 

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность 

корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов для 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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отрасли: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 
 

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 
Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для 

облегчения поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, 

направление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные 

качества, цели и ценности, а также компетенции. 
 
Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час) 

Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и 

перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность и общественное 

питание. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и перспективы 

развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. 

Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 
 
 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
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Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1час) 

 
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видео ролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, 

благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их 

компетенциях, особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- пищевая промышленность и общественное питание; 
 

- биотехнологии и экология. 

Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) 

Знакомство  обучающихся с ролью  комфортной  среды  в  экономике нашей страны.  

Достижения России в отраслях комфортной среды, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт», их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. 

Достижения 

России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация. 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли предпринимательства, актуальные задачи и перспективы развития. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 
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организациях. 
 

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, 

в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- транспорт и энергетика; 
 

- медицина и фармация; 
 

- предпринимательство. 
 

Тема 16. Проектное занятие (1 час) 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более 

активному  проектированию   собственной   деятельности   и  поиску   ответов  на   свои  вопросы, 

связанные с профориентацией. 
 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с 

особенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 
 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список 

вопросов для беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 
 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной 

деятельности. 
 

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час) 

9кл. 
 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных интересов 

в выборе профессиональной деятельности и профильности общего обучения, дополнительное 

образование. Персонализация образования. Способы самодиагностики профессиональных 

интересов, индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации к самопознанию, 
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профессиональному самоопределению. Анонс возможности самостоятельного участия в 

диагностике профессиональных интересов и их возможного соотнесения с  профильностью 

обучения «Мои качества». 
 

Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей 

страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 

час) 

Знакомство   обучающихся   с   ролью   легкой   промышленности   в   экономике   нашей   

страны. 

Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 
 

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 

час) 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. 

Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
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Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 

час) 

 
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, 

благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их 

компетенциях, особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- добыча и переработка, легкая промышленность; 
 

- наука и образование. 
 
Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 час)  

 Знакомство  обучающихся  с  ролью  тяжелой  промышленности  и  машиностроения  в  

экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и машиностроении, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная  потребность  в  кадрах.  Основные  профессии  и  содержание  

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной  подготовки.  

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 
 

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 

час) 

 
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, 

в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
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работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- тяжелая промышленность и машиностроение; 
 

- военно-промышленный комплекс. 
 

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 

час) 

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуальные 

задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность  в  кадрах.  Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  

деятельности. 

Варианты профессионального 

образования. 
 
 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
 
 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность  общего обучения,  направления подготовки в  профессиональных образовательных 

организациях

. 
 

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 

час) 

 
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, 

в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 
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На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- программирование и телекоммуникации; 
 

- строительство и архитектура. 
 

Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 

час) 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 
  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 
 
 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 

час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, 

благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их 

компетенциях, особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- сервис и туризм; 
 

- искусство и дизайн. 
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Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 

час) 

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике 

нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии    и    содержание    профессиональной    деятельности.    Варианты    

профессионального 

образования

. 
  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 

час) 

 
Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в 

экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 
 
 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
 

Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в видеоролике  или в формате  

презентации, взависимости от технических возможностей образовательной организации) и, 

благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их 

компетенциях, особенностях образования. 
 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
 

- животноводство, селекция и генетика; 
 

- вооруженные силы, гражданская оборона. 
 

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час) 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важным и впечатляющим. Какие действия в 

области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной деятельности, 
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практико- 

ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. 

д.). 
 

Самооценка собственных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА   ФОРМИРОВАНИЯ   УНИВЕРСАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ   ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

• формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной   деятельности,   в   том   числе   творческих   конкурсах,   олимпиадах,   научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего  возраста  и  взрослыми  в  совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

• на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,  презентацией выполненных работ,  основами информационной  безопасности, 

умением  безопасного  использования  средств  ИКТ  и  Интернет,  формирование  культуры 

пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие  

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на:овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение  ими  умения  учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  
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осуществлять сотрудничество,   коррекцию  с  педагогическими   работниками   и  со   

сверстниками,  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 (универсальные учебные коммуникативные действия); 

прибретение способности 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 (универсальные 

регулятивные действия). 

 

 

Схема  «Система  работы  колледжа по  обеспечению  личностных  и  метапредметных  

(УУД) результатов обучающихся» 

 

 
 

Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов: 

1) формирование  универсальных  учебных  действий  средствами  продуктивных  заданий  на 

различных предметах; 

2) на базе использования технологии деятельностного типа; 

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

4) с помощью внеучебной деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 
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образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные  по  всем  учебным  предметам  федеральные  рабочие  программы  (далее  –  

ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

• как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе  «Планируемые  результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

• в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным  разделам  и  темам  учебного 

содержания; 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русский язык и литература. 

 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  в  части  базовых  

логических действий. 

Анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые  единицы,  а  также  тексты  

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять  дефицит  литературной  и  другой  информации,  данных,  необходимых  для  

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и  

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

  части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего  

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и
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 суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

Самостоятельно  составлять  план  исследования  особенностей  литературного  объекта  

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть 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. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  редставлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

В  процессе  чтения  текста  прогнозировать  его  содержание  (по  названию,  ключевым  

словам,  по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста  и  собственную  точку  зрения  на  проблему  текста,  в  анализируемом  тексте  и  

других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать   цель   учебной   деятельности,   планировать   ее,   осуществлять   

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
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собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично     представлять     результаты     проведенного     языкового     анализа,     

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык. 

 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  в  части  базовых  

логических действий. 

Выявлять  признаки  и  свойства  языковых  единиц  и  языковых  явлений  иностранного  

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и  

  языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать  отношения  между  объектами  (членами  предложения,  структурными  

единицами диалога и другие). 

Использовать   информацию,   извлеченную   из   несплошных   текстов   (таблицы,   

диаграммы),   в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

  иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать  информацию,  

представленную  в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования  для  получения  

информации  (с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием запрашиваемой информации, 

с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно   и   точно   понимать  прочитанный   текст   на   основе   его   информационной  

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
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Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить  аргументы,  подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  в  

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные   стратегии   чтения   (с   пониманием   основного   содержания,   с   полным   

пониманием,   с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения  коммуникативной  

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично   представлять   на   иностранном   языке   результаты  выполненной   проектной   

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом  особенностей аудитории.   

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать  влияние  на  речевое  поведение  партнера  (например,  поощряя  его  продолжать  

поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать   деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых  данных   

или информации. 

Оценивать  процесс  и  общий  результат  деятельности;  анализировать  и  оценивать  

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие. 

 

Математика и информатика. 

 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  в  части  базовых  

логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,  выражения,  формулы,  

графики, геометрические фигуры и другие. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  выводить  следствия,  

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  
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Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых  

исследовательских действий. 

Формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах  математических  

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для  

решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать   и   представлять   в   письменной   форме   логику   решения   задачи,   

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде. 

Владеть   базовыми   нормами   информационной   этики   и   права,   основами   

информационной безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения,  формы  

социальной  жизни  в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать   цель   совместной   информационной   деятельности   по   сбору,   обработке,   

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Удерживать цель деятельности. 
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать   деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых  

 данных   или информации. 

Анализировать    и    оценивать    собственную    работу:    меру    собственной    

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.  

 

  Естественнонаучные предметы. 

 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  в  части  базовых  

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  на  

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 

 Формирование универсальных учебных познавательных ействий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение  выводов  по  результатам  эксперимента:  обнаружение  сульфат-ионов,  

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий  и в процессе исследовательской  

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать  свою  точку  зрения  на  решение  естественнонаучной  задачи  в  устных  и  

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды  при  решении  задачи,  

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

ванным участниками команды. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление  проблем  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для  решения  

проявлений естественнонаучной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной  грамотности  и  знакомства  с  современными  технологиями  (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка  соответствия  результата  решения  естественнонаучной  проблемы  поставленным  

целям  и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы. 

 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  в  части  базовых  

логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,  процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально- экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать  понятия  и  категории  современного  исторического  знания  (эпоха,  

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный  исследовательский  

проект  по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая 

материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека:  виды  юридической  ответственности  по  отраслям  права,  механизмы  

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

Сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  референдум),  проступок  и  

преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

Вносить  коррективы  в  моделируемую  экономическую  деятельность  на  основе  

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 
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Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и  

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 

 Формирование универсальных  учебных познавательных действий в части  базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на которые необходим  для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  роли  

традиций  в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной  

литературе, аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),  публицистике  

и  другие  в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать   и интерпретировать историческую   информацию, применяя   приемы критик 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации,  выявлять  их  

сходство  и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной  

литературе, аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),  публицистике  

и  другие  в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать   иинтерпретировать историческую   информацию, применяя   приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 
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Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать  информацию  о  правах  и  обязанностях  обучающегося  из  разных  

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять  поиск информации  о роли  непрерывного  образования в  современном  

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять  характер  отношений  между  людьми  в  различных  исторических  и  

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать  участие  в  обсуждении  открытых  (в  том  числе  дискуссионных)  вопросов  

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения  их  

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

Планировать  организацию  совместной  работы  при  выполнении  учебного  проекта  о  

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение,  сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться 

с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать  смысл  и  значение  целенаправленной  деятельности  людей  в  истории  –  на  

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
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решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – 

УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. С учетом вероятности возникновения особых условий 

организации образовательного процесса (сложные  погодные  условия  и  эпидемиологическая  

обстановка;  удаленность  образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 

траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы:  

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на  роблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на    овладение    обучающимися    основными    научно-исследовательскими    умениями    

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование актуальности 

исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно   проведение   исследования   с   обязательным   поэтапным   контролем   и   

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
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описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление   результатов  исследования,  где   в   любое   исследование   может   быть  

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением  содержания  одного  учебного  предмета,  междисциплинарные  учебные  исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

учебных  исследовательских  задач,  предполагающих  деятельность  обучающихся  в  проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 
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филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для  представления  итогов  УИД  во  внеурочное  время  наиболее  целесообразно  

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать 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; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат 

и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 
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составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); 

метапроект   (использование   областей   знания   и   методов   деятельности,   выходящих   за   рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; инженерно-

техническое; художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; туристско-

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 
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экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная 

постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то,  насколько  обучающимся  в  рамках  

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество  защиты  проекта  (четкость  и  ясность  изложения  задачи;  убедительность  рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка  плана  координации  деятельности  учителей-предметников,   направленной  на 

формирование универсальных учебных действий на основе ФООП и ФРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение  данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

- разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего  два  целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение  универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по  формированию и 
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развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности  образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и  применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация  и  проведение  методических  семинаров  с   педагогами-предметниками  и 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация   разъяснительной/просветительской   работы   с   родителями   по   проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация  отражения результатов  работы  по формированию  УУД  учащихся  на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

- рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические  материалы  могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том  числе лиц, 

проявивших  выдающиеся   способности,   детей   с   ОВЗ,   а   также   возможности   построения   их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализировать   и   обсуждать   опыт   применения   успешных   практик,   в   том   числе   с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации   и   механизма   реализации   задач   программы,   могут   быть   описаны   специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Взаимодействие  педагогов  и  педагогического  состава  ОО  для  реализации  программы 

развития универсальных учебных действий осуществляется в соответствии с системой и структурой 

методической работы в ОО: 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

 

В компетенцию педагогического совета входит: 

- разработка  плана  координации  деятельности  преподавателей,  направленной  на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности; 
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- определение  способов  межпредметной интеграции,  обеспечивающей достижение  данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- организация  отражения результатов  работы  по формированию  УУД  олбучающихся  на 

сайте образовательной организации. 

В компетенции методического совета: 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению 

универсальными учебными действиями; 

- разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего  два  целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение  универсальных 

учебных действий; 

- организация  и  проведение  серии  семинаров  с  преподавателями,  работающими  на    

уровне основного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация  и  проведение  методических  семинаров  с  педагогами-  предметниками  и 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся.
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

     

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» (далее – Учреждение) является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программы воспитания Учреждения включает в себя четыре основных 

раздела: 

Раздел 1. Особенности организуемого в Учреждении воспитательного процесса  

Раздел 2. Цель и задачи воспитания  

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности, инвариантными модулями 

которого являются:  

«Классное руководство», 

«Урок»,  

«Курсы внеурочной деятельности»,  

«Работа с родителями»,  

«Самоуправление», 

«Профориентация».  

Вариативными модулями  раздела 3 являются:  

«Ключевые общеколледжные дела»,  

«Общественные объединения»,    

«Медиа»,    

«Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Раздел 4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Модули  в программе  воспитания  располагаются  в  соответствии с 

их значимостью в системе воспитательной работы Учреждения. Деятельность 

педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах  

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в Учреждении; 

ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в Учреждении общностей, 

которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия  

личности  обучающегося  единому  уровню  воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты на уровне основного общего образования. 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
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результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих  взаимоотношений,  

эффективнее  налаживать  коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в сообществе; 

реализовывать потенциал кураторства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие групповых сообществ в жизни Учреждения; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать  использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне Учреждения, так и на уровне 

групповых сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе Учреждения детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с группой, педагогический работник (куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему 

группы; работу с преподавателями в данной группе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с коллективом группы: 

инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенной ему группы (трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися группы, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение  коллектива  группы  через: тренинги  на  сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые кураторами групп; 

выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Учреждении. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с родителями обучающихся, 

преподавателями, а также (при необходимости) – с психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание  

взаимоотношений  с  одногруппниками  или  педагогическими работниками, дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется куратором в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы  с  ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями в группе: 
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 регулярные консультации куратора с преподавателями, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических   работников   по   ключевым   вопросам   

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателямии 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное   информирование   родителей   об успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни группы в целом; 

помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Учреждения и преподавателями; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских советов группы, участвующих в управлении 

Учреждения и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы; 

организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и Учреждения. 

 

 

3.2. Модуль «Урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований  и

 просьб   педагогического  работника,  привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение 

 обучающихся соблюдать на  уроке общепринятые  нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими  работниками) и

 сверстниками (обучающимися), принципы учебной   дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического  театра,  где  

полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 
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установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одногруппниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 поддержку в объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками инициатив и самоуправления обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие  их  любознательность,  позволяющие  

привлечь  их  внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  

терпимо  относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
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конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

У ч р е ж д е н и я  в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении Учреждения и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся; родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; родительские чаты, созданные на платформе 

«Сферум, где родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общеколледжных и внутригрупповых мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка самоуправления в Учреждении помогает педагогическим работникам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что  готовит  их  к  взрослой  жизни.   

На уровне клледжа: 

через деятельность выборного студенческого совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне групп: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лидеров 

(например, старост), представляющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных 

координировать его работу с работой общеколледжных органов самоуправления и кураторов; 

через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих за различные 

направления работы группы (например: спортивное, штаб творческих дел). 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеколледжных и внутригрупповых дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в группе, уходом за кабинетом и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
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подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  

только  профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

профессии и условиях работы людей, представляющих эту профессию; 

организация профессиональных проб в Учреждении; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования,  прохождение  

онлайн  курсов.   

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

освоение обучающимися основ профессии в рамках профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общеколледжные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в У ч р е ж д е н и и . Введение ключевых дел в жизнь 

Учреждения помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в Учреждении используются следующие формы работы: 

На уровне образовательной организации: 
традиционные события колледжа - яркие, интересные мероприятия. Их значение, прежде всего, в 

том, что они представляют для обучающихся определенную перспективу, "завтрашнюю радость" и 

обогащают жизнь коллектива. Такие мероприятия дают и образовательный эффект, и способствуют 

сплочению коллектива обучающихся и педагогов. Для нас – это общеколледжный поход, 

совместное участие (обучающихся и студентов) в значимых событиях колледжа: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

 Мероприятие для первокурсников "Погружайся с нами!" Первокурсники знакомятся с 

колледжем через станции наставников: Навигаторы детства; Карта колледжа; Твой наставник; 

Книгочеи; Флагманские программы и проекты колледжа. 

 День здоровья "Студенческое семиборье сплоченности", приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие для всех обучающихся и педагогов колледжа, 

проводится на городском стадионе с шуточными конкурсами и эстафетами, 

 Посвящение в студенты "Семейный корабль" готовит команда студентов - наставников, 

 Вечер встреч за круглым столом. Поздравления ветеранов с Днем старшего поколения, 

 День Учителя "С любовью и благодарностью...", 

 "Праздник белых журавлей". День памяти и уважения к жертвам всех войн. Поэтическая 

встреча. Конкурс чтецов муниципального уровня, в котором принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных школ г.Колпашево и колледжа. Это один из самых трогательных и 

романтических праздников как праздник поэзии в память о павших на полях сражений во всех 

войнах. В этот день участники конкурса читают стихи и под звучание известной песни Р.Гамзатова 

и М.Фрадкина "Журавли" запускают в небо белые шары с прикрепленными к ним белыми 

бумажными журавликами... 
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 Выездное поздравительное мероприятие в Детский дом, дом ветеранов "С новым 

годом!", 

 Общеколледжные Уроки Мужества проводятся совместно с ветеранскими 

организациями: 

- Ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- «И помнит мир спасенный колпашевских бойцов», посвященный Дню Победы с 

прохождением Бессмертного полка; 

- Региональный арт-фестиваль "И помнит мир спасенный..."; 

- Фестиваль военной песни "Мы этой памяти верны...". 

 День отца в России. Медиа коллаж "С любовью и гордастью", 

 День матери в России. "Медиа коллаж "С любовью и гордостью", 

 Общеколледжный урок: 

День воинской славы России, 27 января, - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год), 

 Общеколледжный урок: 

День воинской славы, 2 февраля, - День разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году, 

 Смотр песни и строя; 

 День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны (19 апреля), 

 Общеколледжный орфографический диктант, приуроченный ко Дню русского языка; 

 Торжественное вручение дипломов. 

Волонтеры - студенты помогают в проведении Регионального чемпионата профессионального 

мастерства "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий в Томской области, на 

нашейпринимают участие во всероссийских акциях , поздравляют ветеранов с Днем старшего 

поколения и Новым годам, очищают от снега ежегодно 25-30 придомовых территорий ветеранов 

г.Колпашево во время "Снежной вахты". Студентами очищается от снега могила нашего 

выпускника, воина - интернационалиста, Лушникова Г.Н. 

Общие традиции колледжа: 

- деловой стиль одежды для всех (без капюшонов, спортивных брюк); 

- торжественный внешний вид по понедельникам,  

- Церемония выноса флага Российской Федерации, исполнения гимна Российской 

Федерации, 

-  "Разговоры о важном"; 

- традиционная работа команды студентов-наставников; 

- ежемесячное (еженедельное) оформление информационной стены колледжа; 

- генеральная уборка в помещениях колледжа; 

- единый стиль оформления помещений колледжа. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей групп в студенческий совет, ответственных за подготовку 

общеколледжных ключевых дел; 

участие групп в реализации общеколледжных ключевых дел;  

проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися общеколледжных ключевых 

дел, участие представителей групп в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

студенческого совета. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Учреждения в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
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проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Общественные объединения» 

Действующее на базе Учреждения общественное объединение – это добровольное,  

самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, Учреждению, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к Учреждению территории; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в Учреждении, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

поддержку и развитие в объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены объединения, создания и поддержки 

интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

объединения,); 

участие членов общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

3.9. Модуль «Медиа» 

Цель   медиа   (совместно   создаваемых   обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

совет обучающихся и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через группу ВК) наиболее интересных моментов жизни Учреждения, популяризация 

общеколледжных ключевых дел, деятельности органов студенческого самоуправления; 

медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки колледжных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 



563 

 

 

сопровождение чемпионатов, праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах медиа. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

регулярные походы в музей, на предприятие, на природу. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  Учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся Учреждения. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой Учреждения как:  

оформление интерьера колледжных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Учреждении 

(проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,  встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

озеленение территории, разбивка клумб; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

Учреждения (логотип), используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

Учреждения – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях Учреждения, его 

традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Учреждении, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 
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работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором Учреждение участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы. 

Осуществляется анализ кураторами совместно с начальником воспитательного отдела с 

последующим обсуждением его результатов на   заседании   педагогического совета 

Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ начальником воспитательного отдела, кураторами, студенческим 

советом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Учреждения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами студенческого самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете 

Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности кураторов и их групп;  

качеством организуемой в Учреждении внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;  

качеством существующего в Учреждении студенческого самоуправления; 

качеством функционирующих на базе Учреждения общественных 

объединений; 

качеством проводимых экскурсий, походов;  

качеством профориентационной работы; 

качеством работы медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды Учреждения; 

 качеством взаимодействия Учреждения и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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включающего психолого-педагогическое обследован
ие  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) разработана для обучающихсяс 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 

 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционноразвивающих курсов; 

- перечень коррекционно-развивающих занятий. 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР соответствует образовательным потребностям ОО, характеру имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся ОУ, региональной специфики и 

особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся  посредством  

дифференцированного 

психологопедагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним) в ОО. Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППк) и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПК). 
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной  помощи  на  основе  взаимодействия  специалистов  сопровождения  и  

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы; 

- Перечень и содержание направлений работы; 

- Механизмы реализации программы; 

- Условия реализации программы; 

- Планируемые результаты коррекционной работы. 

Состав обучающихся с ОВЗ в ОГБПОУ «КСПК» неоднороден. Существует 

категория детей практически нормально развивающихся, но испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, они способны при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Но есть и такие обучающиеся, которые имеют 

выраженные и сложные по структуре нарушения когнитивной и аффективно-поведенческой сферы, 

а именно: слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), с задержкой 

психического развития (ЗПР), с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с расстройствами аутического 

спектра (РАС), с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Нарушения и 

задержки регистрируются по кодам, присвоенным функциям и структурам организма, способностям 

к обучению и применению знаний на практике, социальным отношениям и влиянию окружающей 

среды. 

Различие в структуре нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ определяет 

многообразие специальных видов поддержки, соответствующей возможностям и потребностям 

обучающихся с ОВЗ, направленной на преодоление существующих ограничений в получении 

образования. Вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

 

Цели, задачи и принципы построения  

программы коррекционной работы 

Цели программы коррекционной работы: 

- определение комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; 

- формирование социальной компетентности, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 
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социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ТПМПК при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы  с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при освоении основного общего образования, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, необходимых обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип  обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог). 

 

Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационнопросветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и (или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 
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- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;     совершенствовании     навыков     социализации     и     расширении     социального 

взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего    обучения,    в    решении    актуальных    трудностей    обучающегося; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении 

и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения 

и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения  в  различных  жизненных  ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед,   педагоги-психологи,   социальный   педагог)   планируются   по   индивидуально- 

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется 

по дополнительным образовательным программам образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 
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Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба социально- 

психологического сопровождения обучающихся. 

Под социально-психологическим сопровождением лиц с ОВЗ можно понимать 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи обучающемуся и его 

родителям в решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, социализацией со 

стороны специалистов различного профиля. 

Целью сопровождения является обеспечение диагностического, коррекционно- 

реабилитационного психологического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Задачи службы социально-психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

- организация комплексной диагностики уровня актуального развития обучающихся; 

- отслеживание динамики развития обучающихся специалистами; 

- разработка и реализация комплексных программ сопровождения; 

- организация консультативной работы. 

К общим универсальным функциям деятельности специалиста по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ относятся: 

- формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных закономерностей 

становления личности. В основе формирования личности лежат наследственные качества, 

предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства. Дополняют формирующее 

воздействие на  личность  социальные факторы,  обстановка  в  семье,  установки  на  сбережение  и 

умножение здоровья как базы функционирования личности в обществе, природной среде; 

- информативно-коммуникативная:  обеспечивает  трансляцию  опыта  ведения  здорового 

образа жизни, преемственность традиций, ценностных ориентации, формирующих бережное 

отношение к индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

- диагностическая: заключается в мониторинге состояния здоровья обучающегося с ОВЗ на 

основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и направленность действий 

специалиста по психолого-педагогическому сопровождению, обеспечивает инструментально 

выверенный анализ предпосылок и факторов перспективного развития педагогического процесса, 

индивидуальное прохождение образовательного маршрута каждым индивидом; 

- адаптивная:  просветительская  и  обучающая  деятельность  специалиста  по   психолого- 

педагогическому сопровождению, направленная на здравотворчество, здоровый образ жизни, 

оптимизирование эмоционального и психического состояния пациента и повышения устойчивости к 

различного рода стрессогенным факторам природной и социальной среды; 

- рефлексивная:  заключается  в  переосмыслении  предшествующего  личностного  опыта, 

обучающегося с ОВЗ, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить реально 

достигнутые результаты с перспективами. 

Социально-психологическое сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются педагогами, педагогами-психологами, социальным 

педагогом,   учителем-логопедом,   регламентируются   локальным   нормативными   актами  

колледжа, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Педагогические  кадры  ознакамливаются  с  психолого-физиологическими  особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательной 

деятельности. Также педагоги проходят обучение по программам повышения квалификации с целью 

осуществления инклюзивного образовательного процесса. 

 Взаимодействие специалистов образовательной организации   

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в  

образовательном процессе. 

В ОО функционирует организованное взаимодействие специалистов - это ППк и служба 

социально-психологического сопровождения, которые предоставляютмногопрофильную помощь 

обучающимся  и  их  родителям  (законным  представителям)  в  решении  вопросов,  связанных  с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

ППк является   внутриколледжной  формой   организации сопровождения   обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. В ОО разработано Положение о ихолого-педагогическом 

консилиуме ОГБПОУ «КСПК». 

Цель ППк -  определение  и  организация  адекватных  условий  развития,  обучения  и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными возможностями, состояния 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачами ППк являются: 

1) выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2) разработка   рекомендаций   по   организации   психолого-педагогического   сопровождения 

обучающихся; 

3) консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам   актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого- 

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4) контроль за выполнением рекомендаций ІІПк; 

5) участие в определении учебной нагрузки учащихся, обучающихся по  индивидуальному 

учебному плану; 

6) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями,  перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

7) при возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк направление обучающегося в 

TПMПK. 

Возможно  сетевое  взаимодействие  как  механизм  реализации  программы  коррекционной 

работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (при школах, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Для  реализации  содержания  коррекционно-развивающей  работы   

определены зоны ответственности между учителями и службой сопровождения, администрацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Механизм  взаимодействия и зоны  ответственности  можно отразить  в  виде  схемы,  ядром 

которой являются индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) или индивидуальный 

учебный план (далее - ИУП). 

Положение  об  индивидуальном  образовательном  маршруте  обучающихся   определяет 

структуру, содержание, порядок разработки и утверждения индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

Под   индивидуальным   образовательным   маршрутом   понимается   особый   способ   (путь) 

прохождения обучающимся образовательной программы, реализуемой через содержание учебных 

курсов, предметов, факультативных, элективных курсов, модулей, программ дополнительного 

образования, программ внеурочной деятельности. 

ИОМ  -  это  форма организации  обучения,  основанная на принципах индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  определяет структуру, 

содержание, порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана обучающегося. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
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программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение (реализуется администрацией колледжа, педагогами, 

службой социально-психологического сопровождения): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционноразвивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психо - эмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в т.ч. информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального,  коммуникативного 

пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации ОО в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально педагогической направленности, психолого- 

педагогической направленности, программа работы учителя-логопеда. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Пояснительная записка 
Основанием для разработки программы является нормативно-правовая база: 

- Федеральный Закон об Образовании в РФ (29.12.2012 №273 - ФЗ) 

Принят Государственной Думой, 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении   федерального   государственного   образовательного   стандарта   основного   общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- ООП ООО ОГБПОУ «КСПК»; 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ NАФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от юля 1998 г. N124-ФЗ); 

- Инструктивное письмо от 24.12.2001г. №29/1886-6 Министерства образования Российской 

Федерации «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 N 28-51513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ  от 28.12.2020 № Р-193 «Об  утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях». 

 

Общая характеристика программы психологического сопровождения ФГОС ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с п. 25 ФГОС ООО 

должны: 

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начальной общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный - каждый из которых предусматривает решение определенных задач: 

подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в среднее 

звено, последующая социализация и обучение с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений учащихся в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психологопедагогической помощи 

детям, испытывающим разного вида трудности. 

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической  культуры 

педагога через просветительские мероприятия,  должна содействовать  развитию толерантности  и 

способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и эффективного управления 

образовательным процессом, умению разрешать проблемные ситуации. На основе психологического 

анализа профессиональной деятельности педагогов психолог консультирует по вопросам 

дальнейшего совершенствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечивать  вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает 

осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: уровне всего 

образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном уровне. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне ОО. 

К   основным   видам   деятельности   педагога-психолога   (консультирование,   диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется экспертная 

деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности 

учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 
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развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому 

поведению. 

Диагностика   индивидуальная   и   групповая   (скрининг) -   выявление   наиболее   важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на 

процесс обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для реализации 

индивидуального маршрута развития. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Профилактика -   предупреждение возникновения явлений   дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе 

диагностики. 

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза  (образовательных  и  учебных  программ,  проектов,  пособий,  образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Цель программы: создание условий для преодоления конкретных проблем целевых групп 

обучающихся, предупреждения психологического неблагополучия и стимулирования развития 

личности в условиях образовательной организации. 

Задачи: 

- содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся; 

- отслеживать динамику развития познавательных, мотивационных и личностных 

особенностей участников образовательного 

процесса; 

способствовать созданию комфортной среды для всех участников образовательного процесса; 

- проводить профилактическую работу по предотвращению возникновения проблем развития 

ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды); 

- содействовать в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные 

трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями), так же способствовать повышению психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

На основании поставленных цели и задач в процессе реализации ООП ООО образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивается: 

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  всех   участников 

образовательных отношений; 
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- сохранение   и   укрепление  психологического   благополучия  и  психического   здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учётом   особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг   возможностей   и   способностей   обучающихся,   выявление,   поддержка   и 

сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Содержание работы 

(9 класс) - психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов. 

В рамках этого этапа предполагается: 

1) проведение  психолого-педагогических  мероприятий,  направленных  на  самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

2) проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня сформированности универсальных 

учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 

завершении обучения в 9 классе; 

3) проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

4) психолого-педагогическое сопровождение итоговой аттестации. 

В рамках этого этапа предполагается: 

1) проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

2) проведение профильных элективных курсов; 

3) проведение психолого-педагогической диагностики,направленной на определение  у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 

4) проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

5) организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к  выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

Содержание работы по основным направлениям. 

Организационно - методическое направление. 

Данное направление включает следующие виды деятельности: 

1) анализ документации, методических рекомендаций, психологопедагогической литературы 

по требованиям внедрения ФГОС в основной школе; 

2) участие в ШМО основной школы по разработке инструментария оценки УДД; 

3) совместный анализ мониторинга УДД в основной школе; 

4) участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС; 

5) совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

Профилактическое направление 

Консультирование и просвещение педагогов 

- Семинары практикумы для педагогов: 

«Возрастные особенности подростков» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 
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«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной деятельности»; 

- Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с 

разработкой 

рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь тех обучающихся, которые 

испытывают школьные трудности; 

- Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с разными 

проблемами классов и учащихся; 

-  Консультирование  и  просвещение  родителей  (данное  направление  включает  

разные формы работы с родителями:информационные, проблемные). 

- Общешкольные и классные родительские собрания, «круглые столы», семинары  на темы: 

«Трудности  адаптации  пятиклассников  при  переходе  из  начальной  школы  в  среднее  

звено», 

«Общение подростка со сверстниками», «Этот непонятный и непонятый подросток», «Причины 

и последствия детской агрессии», «Установка на успех. Как успешно сдать экзамены», «Мой 

выбор». 

- Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки 

своему ребенку. 

- Памятки, печатные рекомендации на стенде, информация на сайте колледжа. 

 

Коррекционно - развивающее направление 

 

Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов для обучающихся 

 

 Название курса Класс Форма 

организации 

Цель курса 

1. «Предпрофиль

ная 

подготовка. 

Слагаемые 

выбора 

профессии» 

9 классы Развивающие 

занятия с классом 

повышение 

психологической 

готовности к 

профессиональному и 

личностному 

самоопределению 

 

Консультативное направление 

 

 Консультации Контингент Сроки 
1

. 

Индивидуальные консультации по проблемам 

адаптации 

Родите

ли, 

учител

я 

Сентябрь, октябрь 

2

. 

Групповые консультации для ШМО основной школы 

«Проблемы внедрения ФГОС и пути их решения» 

Педагоги В течение года 

3

. 

Индивидуальные консультации для учителей по 

результатам индивидуальной психологической 

диагностики учащихся. Оформление 

индивидуальных карт развития учащихся 

Педагоги В течение года 

4

. 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам воспитания и развития (по запросам) 

Родители В течение года 

5

. 

Консультирование педагогов по результатам 

итоговой 

диагностики развития УУД учащихся основной 

школы 

Педагоги В течение года 

6

. 

Индивидуальные консультации учащихся (по 

запросу) 

обучающиеся В течение года 
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План психолого-педагогического сопровождения ФГОС в 9 классах 

 

Сроки Содержание работы Объект Название 

программ, 

методов, темы Январь Групповые занятия 

«Слагаемые 

выбора профессии» 

9 класс Программа 

«Предпрофильная 

подготовка» Групповые занятия 

«Слагаемые выбора профессии» 

9 класс Программа 

«Предпрофильная 

подготовка» Март  Групповые занятия 

«Слагаемые 

выбора профессии» 

9 класс Программа 

«Предпрофильная 

подготовка» Групповые занятия 

«Слагаемые выбора профессии» 

9 класс Программа 

«Предпрофильная 

подготовка» Апрель- май Консультирование педагогов 

по результатам диагностики 

Педагоги 9, 

классов 

 

Консультирование учащихся 

по результатам диагностики 

9класс  

 

Планируемые результаты 

Программа  способствует  достижению  требований  к  результатам  освоения обучающимися 

ООП ООО: 

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
Любое  общество,  которое  на  каждом  этапе своего  развития  вырабатывает  определенную 

систему социальных и нравственных ценностей, свои идеалы, нормы и правила поведения, прежде 

всего само заинтересованно в том, чтобы каждый ребенок, приняв и усвоив их, смог жить в этом 

обществе, стать его полноправным членом. Для этого общество в той или иной форме всегда 

оказывает целенаправленное воздействие на личность, осуществляемое через воспитание и 

образование. С другой стороны, на ее формирование большое влияние оказывают и разнообразные 

стихийные, спонтанные процессы, происходящие в окружающей жизни. 

С первого класса ребенок начинает формироваться как личность, в это время происходят 

бурные физиологические и психологические изменения. Смена или расширение социальных 
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требований к подрастающей личности часто провоцирует различные отклонения в поведении, 

эмоциональные и нервно-психические нарушения. В этот период особенно важно оказать 

необходимую помощь детям. 

Социально-педагогическая  деятельность  является  важнейшим  шагом  в  приближении  к 

ребенку, изучении его непосредственных нужд и проблем. Все выше сказанное подчеркивает 

актуальность развития социальнопедагогической деятельности в колледже для реализации 

необходимой помощи детям и подросткам. 

Социальный   педагог   -   сотрудник   ОУ,   который   создаёт   условия   для   социального   и 

профессионального саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей на 

основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций нашего общества. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и осуществление 

мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он способствует развитию 

социальной политики государственных и общественных структур в области детства, информирует 

население, обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов обучающихся как 

особой социально-демографической группы общества. 

Профессиональная  деятельность  социального  педагога  может  быть  реализована  только  в 

рамках государственной социальной политики. Для более точного определения границ 

профессиональной компетентности, более полного осуществления своих прав и обязанностей в 

рабочей программе используются следующие нормативно-правовые документы: 

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

• Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Устав колледжа 

• ООП ООО 

В профессиональной деятельности социального педагогов имеются три ведущие функции 

социально-педагогической работы: 

профилактическая - профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, её 

предупреждение и создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное с 

ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная - защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной жизненной 

ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к 

ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

организационная - координация действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка 

из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 

возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной 

жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. Исходя из этих функций, можно 

обозначить цель и задачи работы социального педагога. 

Цель программы: 

Определение  комплексной  системы  социальной  помощи  обучающимся  с  трудностями  в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Основные задачи: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся своевременной специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
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• своевременное оказание адресной социально-педагогической помощи учащимся; 

• обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексной 

работе  с  обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  социализации:  учителей,  специалистов 

социально-психологических служб, представителей административных органов. 

• Осуществление информационно-просветительской иконсультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

• принятие мер по социальной защите, содействие реализации прав и свобод личности; 

• содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учащихся, семье, в окружающей социальной среде; 

• профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья; 

• поиск новых форм и методов работы. 

Принципы социально-педагогической деятельности: 

• преемственность при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию. способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования; 

• принцип личностно-ориентированного подхода; 

• непрерывность  помощи  до полного решения проблемы  или  определения  подхода  к ее 

решению; 

• вариативность; 

• координация и взаимодействие всех субъектовгосударственной системы социальной 

поддержки и защиты детства; 

• комплексность и системность диагностики, коррекциитрудности в обучении и 

социализации; 

• принцип верификации социальной информации (установление ее достоверности, 

возможности проверки); 

• принцип разумного доверия и контроля; 

• принцип оптимизма и веры в возможности и способности личности. 

Методы социально-педагогической деятельности: 

• всесторонний сбор полной информации о данном ребенке и его семье (ее окружении, 

выявления причин неблагополучия, оценка развития данной ситуации, а также определенная 

характеристика и объема необходимой помощи); 

• методы социальной диагностики; 

• выявления  неблагополучия  семьи  и  ребенка  на  ранних  этапах  его  возникновения  и 

организация комплексной социально-педагогической деятельности; 

• методы профилактических действий для дезадаптированных учащихся в виде тренингов, 

дискуссионных классных часов, профилактике правонарушений (ознакомление учащихся с 

правилами поведения обучающихся, с правами и обязанностями; пропаганда здорового образа 

жизни; приобщение к общественной жизни класса и колледжа); 

• просветительские беседы с родителями и детьми с привлечением специалистов (КДН и ЗП, 

ОДН, и т.д.); 

• тематические классные часы; 

• постановка на внутриколледжный учет; 

• приглашение родителей на психолого-педагогический консилиум; 

• социальная деятельность (средства всеобуча, горячиеобеды, каникулярная занятость и т.д.) 

Формы социально-педагогической деятельности: 

• индивидуальные (беседа, диагностика, обследование жилищнобытовых условий 
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(совместно с субъектами профилактики), наблюдение, сбор информации, организация внеурочной 

деятельности; 

• групповые (тренинги, классные часы, дискуссии, организация досуга). 

Направление социально-педагогической деятельности: 

• организация психолого-педагогического сопровождения; 

• пропаганда правовых знаний средиучащихся,педагогов, родителей; 

• индивидуальная работа с классами,требующими особого внимания (по запросу); 

• оказание адресной помощи; 

• защита прав ребенка; 

• помощь в организации досуга; 

• профориентация учащихся. 

Критериями эффективности социально-педагогической деятельности являются: 

• степень удовлетворенности школьной жизнью среди учащихся, педагогов, родителей; 

• тенденция снижения правонарушений среди учащихся; 

• уровень внеурочной занятости учащихся состоящих на внутриколледжном учете,  ОДН 

и КДН и ЗП. 

Ожидаемые результаты: 

индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии; 

• овладение обучающимся обще учебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• создание в колледже и социуме комфортной, безопасной среды,

 способствующей максимальному развитию учащихся; 

• знание и соблюдение прав и обязанностей; 

• оказание своевременной адресной помощи; 

• создание ситуации успеха. 

Содержание программы 

1. Профилактика правонарушений 

Направления работы колледже по профилактике правонарушений: 

• Профилактическая работа 

• Организация досуговой деятельности 

• Работа с родителями 

• Тематические классные часы 

• Работа Совета профилактики 

• Совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, администрацией и т.д. 

• Проведение внеклассных мероприятий 

• Проведение родительских собраний 

• Совместное проведение праздников 

• Профилактические беседы совместно с инспекторами ОДН, медицинскими работниками, 

юристов о правонарушениях и профилактике ЗОЖ 

• Помощь в организации отдыха учащихся из малообеспеченных, многодетных и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

• Работа с детьми девиантного поведения 

• Социально-педагогическая помощь учителю в работе с детьми 
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Решение проблемы профилактики педагогической запущенности среди учащихся 

Цель:  создание  условий  для  правового  воспитания  и  правовой  защиты  учащихся  через 

взаимодействие и самореализацию. 

Направления работы: 

• Вовлечение учащихся в кружки по интересам, спортивные секции 

• Родительские собрания с обсуждением правовых вопросов 

• Индивидуальные беседы с учащимися на правовые темы 

• Психолого-педагогические консультации 

• Организация работы по выявлению   детей, не посещающих учебные занятия по 

неуважительной причине и принятие мер к получению каждым ребёнком основного образования. 

• Информирование субъектов профилактики. 

• Помощь в организации летнего отдыха детей, состоящих на ВШК, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

• Заседания Совета профилактики 

• Беседы  с  учащимися  на  классных  часах  о  правилах  безопасности  на  дорогах  и  в 

общественных местах 

• Мониторинг посещаемости занятий обучающимися 

• Работа с учащимися, состоящими на внутриколледжном контроле 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета 

Взаимодействие  с  ведомствами  и  службами  системы  профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних 

Цель: координировать деятельность всех служб для защиты интересов детей Задачи: создание 

условий для психологического комфорта и безопасности ребенка; удовлетворение его потребностей 

с  помощью социальных,  правовых,  психологических,  медицинских,  педагогических механизмов; 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, колледже 

Совместная деятельность с КДН и ЗП 

Цели:  создание  условий  для  правового  воспитания  и  правовой  защиты;  популяризация 

преимуществ здорового образа жизни; правовое просвещение учащихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся. 

2. Обеспечение свободно выбранной собственной деятельности, направленной на 

решение коррекционных задач. 

Направления работы: 

• Расширение представлений о нормах культурной жизни и приобщение к ним. (Приучение 

к социальным нормам культурной жизни.) 

• Расширение представления о человеке как о субъекте жизни и формирование 

способности к саморегуляции. (Сформировать образы своего «Я». Учить самореализации своего 

поведения как человека) 

• Расширение представления о разных способах социального устройства человеческой 

жизни и приобщение к участию в общественной жизни. (Сформировать представление о 

социальном устройстве жизни. Учить моделировать жизнь, разбираться в духовном, внутреннем 

мире собственной личности) 

• Формирование образа жизни, достойной человека, и способности корректировать 

жизнедеятельность. (Сформировать образ жизни, достойный человека. Учить решать 

жизненные задачи) 

• Формирование жизненной позиции и развитие способности производить жизненный 

выбор. (Сформировать жизненную позицию ребёнка. Учить понимать жизнь такой, как она 

есть, относиться к ней позитивно и уметь делать выбор) 

 

п 

/п 

Мероприятия Срок 
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1. Планирование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

август 

2. Изучение контингента вновь принятых обучающихся с целью 

выявления обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания, и неблагополучных семей 

сентябрь 

3. Составление социального паспорта классов, колледжа сентябрь 
4. Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

школу 

в течение года 
5. Выявление обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений 

в течение года 

6. Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ОДН 

в течение года 

7. Проведение профилактических бесед среди 

несовершеннолетних по недопущению противоправных 

действий, о недопустимости участия в несанкционированных 

акциях, профилактике терроризма и экстремизма 

в течение года 

8. Ведение карт индивидуального сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете в КДН, ОДН и 

ВШК 

в течение года, по мере 

необходимо сти 
9. Помощь в организации досуга обучающихся, состоящих на 

ВШК и ОДН 

в течение года 

10

. 

Участие в заседаниях КДН и ЗП в течение года, по мере 

необходимо сти 
11

. 

Индивидуальная работа с учащимися и их родителями 

(законными представителями), находящимися в социально 

опасном положение 

в течение учебного года 

12

. 

Выявление несовершеннолетних - участников НМО, 

предупреждение 

фактов экстремистских проявлений 

в течение учебного года 

13

. 

Информирование субъектов профилактики о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и (или) трудной жизненной ситуации 

в течение года, по мере 

необходимо сти 

14

. 

Размещение на стендах и сайте материалов по вопросам 

профилактике правонарушений, действиям вЧС, размещение 

материалов по вопросу противодействия терроризму 

в течение учебного года 

15

. 

Мероприятия в рамках Недели безопасности сентябрь 
 

16

. 

Единый день детской дорожной безопасности сентябрь 
17

. 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 

18

. 

Участие обучающихся во Всероссийском уроке 

безопасности обучающихся в сети Интернет 

октябрь 

19

. 

Участие в мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому 

Дню правовой помощи 

ноябрь 

20

. 

Участие обучающихся в мероприятиях, посвященных 

Недели толерантности 

ноябрь 

21

. 

Проведение мероприятий в рамках Месячника правовых знаний декабрь 
22

. 

Мероприятия в рамках Недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

февраль 

23

. 

Мероприятия в рамках Декады ЗОЖ март- апрель 
24

. 

Проведение мероприятий в рамках Месячника медиации апрель 
25

. 

Антинаркотический месячник апрель- май 
26

. 

Единый информационный день Детского телефона доверия май 
27

. 

Помощь по организации отдыха и занятости в летний период май 
28

. 

Проведение мероприятий, связанных с профориентацией, 

участие в 

ярмарке учебных заведений Санкт-Петербурга в Невском 

районе 

в течение года 
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2.Ведение банка данных различных категорий обучающихся 

Цель: составить социальный паспорт колледжа и каждой группы. 

Задачи: 

1. выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся, в социальной 

 защите (опека, попечительство); 

2. оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации; 

3. своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в них 

обучающихся. Направления работы: 

• Создание банка данных детей 

• Внесение изменений в банк данных обучающихся из многодетных семей. 

• Обновление банка данных обучающихся из числа детей-инвалидов. 

• Обновление банка данных обучающихся из числа детей, находящихся под опекой. 

•   Создание банка данных и ведение учета обучающихся «группы риска» 

•   Сверка банков данных на неблагополучных детей и семей совместно с КДН и ЗП, 

ОДН, органами опеки и попечительства. 

1. Составление социального паспорта колледжа Сентябрь, январь, 

май 

2. Изучение социальных проблем обучающихся, 

условий их возникновения и разрешения их с учетом 

возможностей ОУ 

Постоянно 

3. Организация работы по выявлению кураторами обучающихся, 

не приступивших к занятиям. 

Сентябрь 

4. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих 

на учете ОДН и внутриколледжном учете 

 

 

Постоянно 

 

3. Работа с родителями. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного 

неблагополучия.  

Задачи: 

1. Защита интересов личности; 

2. Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 

3. Поддержка постоянной связи с семьями обучающихся; 

4. Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между семьей 

и  государственными   службами,  организациями  и  учреждениями,  призванными  заботиться   о 

духовном, физическом и психическом здоровье населения.  

Направления работы: 

• Изучение микросоциума учащихся и их семей. 

• Индивидуальная работа с родителями «трудных» подростков. 

• Выявление социально опасных семей, проведение бесед. 

Информационно-просветительская работа с родителями: 

• выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 

• обеспечение  участия  в  работе  с  неблагополучными  семьями  инспектора  по  делам 

несовершеннолетних и членов КДН и ЗП; 

• организация консультаций специалистов (медицинских работников, педагогов)

 для родителей; 

• организация тематических встреч родителей с работниками

 образования, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения; 
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• проведение общеколледжных и классных родительских собраний по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и др.; 

• семинары, конференции; 

• оформление информационных 

стендов. Показатели качества работы: 

- Включенность ребёнка в социокультурное пространство (учреждения

 культуры, дополнительное образование). 

- Включенность ребёнка в общественный процесс. 

- Степень участия родителей в образовательном и воспитательном процессе. 

- Профилактика социально негативных явлений, предупреждение

 педагогической запущенности. 

- Открытость коллектива для ценностного освоения колледжной среды. 

- Комфортный психологический климат в классе. 

- Жизненное самоопределение подростков. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ОГБПОУ «КСПК» создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду ОО, в т.ч. материально- технические 

условия: 

Кабинет психолога 

Кабинет социального педагога. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  выполнение  требований  к  результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-развивающей  работы  планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные  результаты  -  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в  личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные  результаты  (овладение  содержанием  ООП  ООО,  конкретных  предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения  обучающихся  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих  индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется специалистами ППК и 

может выражаться в уровневой шкале: 

- 3 балла - значительная динамика, 
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- 2 балла - удовлетворительная динамика, 

- 1 балл - незначительная динамика, 

- 0 баллов - отсутствие динамики 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1     Учебный план  

 

УТВЕРЖДЕНО 

на основании решения педагогического 

совета ОГБПОУ «КАПТ» 

Протокол № 6 от  23.05.2025г. 

Директор____________Н.Н. Сайнакова 

                         
 

Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования на основе ФГОС 

ОГБПОУ «КАПТ» 

на 2025-2026 учебный год с шестидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Вероятность и статистика 1 

Информатика 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология Труд (технология) 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 

Итого  33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Черчение 1 

История 0,5 

Русский язык 0,5 

Основы социализации личности 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОГБПОУ «КАПТ» 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.2. Календарный учебный график на 2025-2026 учебный год 
 

6 дневная рабочая неделя (9-е классы) 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 
1 семестр 01.09.2025 27.12.2025 16 недель 
2 семестр 12.01.2026 27.06.2025 18 недель 
Год 01.09.2025 27.06.2025 34 недели 

 

Каникулы 

 Нача
ло 

Окончание Продолжительност
ь Осенние 27.10.2025 02.11.2025 9 календарных дней 

Зимние 29.12.2025 11.01.2026 14 календарных дней 
Весенние 23.03.2026 29.03.2026 7 календарных дней 
Летние 26.05.2026 31.08.2026 97 календарных дней 

 

9-е классы- 34 учебные недели (не включен период ГИА и проведение учебных сборов 

для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В колледже созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. В результате 

реализации системы 

работы по данному направлению предполагается получить следующие общие 

результаты: 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- творческая самореализация, развитие индивидуальности

 каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической,

 социальной, гражданской) обучающихся; 

- приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей колледжной жизнью; 

- поддержание  имиджа  колледжа  как  общественно-активной,  сохранение  и  продолжение  

традиций колледжа. 

В основе внеурочной деятельности лежат ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами: 

приобретение учащимися социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

приобретение опыта самостоятельного общественного 

действия 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых 

исследований, диагностики учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с установленным в колледже порядком зачета результатов освоения 

учащимися 

курсов внеурочной деятельности в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, может быть принято решение об освобождении учащегося (-ихся) от 

необходимости посещения курсов внеурочной деятельности в ОО согласно приказу директора 

колледжа. 

Проектная деятельность  является составляющей  образовательного процесса колледжа. 

Организация проектной деятельности осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность, воспитательной работы классного руководителя. Темы проектных работ предлагает 

педагог, либо ученик  определяет  тему  самостоятельно.  Первоначальная  защита  проектов  

учащихся  на уровне своего класса или параллели осуществляется в декабре текущего года. 

Проектные работы, прошедшие отбор на первоначальном уровне (уровне класса или параллели), 

предлагаются к участию в научно-практической конференции в феврале текущего года. 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает  в 

себя: 

1) внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной  программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 



 

 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметныекружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность,   профессиональные   пробы,   развитие   глобальных   компетенций,   

формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций  дополнительного  образования,  профессиональных  образовательных  организаций  и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко- культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на обеспечениеблагополучия обучающихся в 

пространстве бразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

 

  

  

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Инвариантная часть 

Деятельность, 
направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий в том числе в 
творческих объединениях по интересам, 
культурные и социальные практики с учетом 

историко- культурной и 

этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей 

«Разговоры о 
важном» 

- 

информационно- 

просветительские 

занятия 

1 1 

Деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся в общественно полезной 

деятельности профориентационной 

направленности 

«Россия – мои 

горизонты» 

1 1 



 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы организации на 2025-2025 учебный год 

№ Модуль Курсы, группы Сроки Ответственные 

1.  Урок 

1. Международный день памяти жертв фашизма. 

Общеколледжный урок истории. 

1,2,3, 4 курсы 10.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 
преподаватели истории 

2. День зарождения российской государственности (862 

год). 

Общеколледжный урок истории. 

1,2,3,4 курсы 22-

23.09.2025 

Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели истории 

3. День памяти жертв политических репрессий. 

Общеколледжный урок истории 

1,2,3, 4 курсы 30.10.2025 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели истории 

4. День народного единства. Общеколледжный квиз 

«Мы едины». 

1,2,3 курс 01-

02.11.2025 

Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

преподаватели 

5. Общеколледжный урок: 

День воинской славы России, 27 января, - День 

полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

1,2,3,4 курсы 25.01.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели 



 

 

6. Библиотечный урок: 

День воинской славы, 2 февраля, - День разгрома 

советскими войсками немецко - фашистских войск 

в Сталинградской битве в 1943 году. 

1,2,3,4 курсы 02.02.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели 

7. "Уроки памяти" День единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

1,2,3,4 курсы 17.04.2026 – 

19.04.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

8. Всероссийская историческая акция Диктант Победы 1,2,3,4 курсы 25.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

9. Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, посвященного 

празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. и Дню пожарной безопасности 

1, 2, 3, 4 курсы 26.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп 

преподаватель 

ОБиЗР 

10. Библиотечный час «Аз, Буки, Веди», приуроченный ко 
дню славянской письменности. 

1, 2, 3, 4 курсы 23.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
заведующий библиотекой 

11. Общеколледжный орфографический диктант, 

приуроченный ко Дню русского языка. 

1,2,3,4 курс 06.06.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватель 
русского языка. 

12. Внедрение методик преподавания 1, 2, 3, 4 курсы В течение Преподаватели, мастера 

 общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности отрасли, 
профессии/специальности. 

 года производственного обучения 



 

 

13. Включение в воспитательные взаимодействия 

методов, методик и технологий, которые связаны с 

изучением дисциплин и модулей образовательной 

программы, направленных на развитие личности 

обучающихся на основе воспитательных идеалов 

выбранной профессии/специальности. 

1, 2, 3, 4 курсы В 

течение 

года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

14. Организация практических занятий, направленных на 
приобретение опыта работы по 

профессии/специальности 

1, 2, 3, 4 курсы В 

течение 

года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

15. Организация практических занятий по работе с 

современными оборудованием и технологиями в 

области сервиса и туризма 

профессии/специальности, в том числе с 

применением программных продуктов 

1, 2, 3, 4 курсы В 

течение 

года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

2.  Классное руководство 

1. Организационный классный час по задачам, 
поставленным на учебный год. 

1 курс 30.08.2025 Кураторы групп 

2. Формирование студенческого актива группы 1 курс До 
01.09.2025 

Кураторы групп 

3. Создание чата группы в «Сферум». 1 курс До 
01.09.2025 

Кураторы групп 

4. Оформление и актуализация социального паспорта 
группы. 

1 курс 01.09 – 
05.09.2025 

Кураторы групп 

5. Оформление (продление) студенческих билетов и 
заполнение зачетных книжек. 

1 курс До 
05.09.2025 

Кураторы групп 

6. Социально-психологическое тестирование. 1 курс До 

10.10.2025 

Педагог-психолог, кураторы 
групп 

7. Ежедневный мониторинг посещаемости студентов с 

выяснением причины отсутствия на занятиях. 

Все курсы и 

группы 

Ежедневно Кураторы групп 

Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 



 

 

8. Торжественная церемония поднятия флага Российской 

федерации и исполнение гимна. 

Все курсы и 

группы 

Каждый 

понедельник 
в течение 

Кураторы групп, 

педагоги Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 

9. Проведение цикла внеурочных занятий «Разговор о 

важном». 

Все курсы и 

группы 

Каждый 

понедельник 

в 

течени

е года 

Кураторы групп 

10. Выявление обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; относящихся к группе риска. 

   

11. Выявление лидера группы, анализ и формирование 

студенческого актива. Ознакомление преподавателей 

1 курс 01.09- 

01.10.2025 

Кураторы групп 

Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 

12. Организация и подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах, конференциях, мероприятиях различных 
уровней. 

Все курсы и 

группы 

В 

течение 

года 

Кураторы групп 

Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 

13. Оформление ведомостей аттестации и протоколов. Все курсы и 

группы 

В конце 

каждо

го 

семест

ра 

Кураторы групп 

14. Отчет по воспитательной работе в группе. Все курсы и 

группы 

В 

конце 

каждо

го 
семестра 

Кураторы групп 

15. Подведение итогов по текущей посещаемости и 
успеваемости с уведомлением родителей. 

1, 2, 3, 4 курсы Ежемесячно 
в 
течении года 

Куратор 



 

 

16. Подведение итогов промежуточной аттестации с 

уведомлением родителей. 

1, 2, 3, 4 курсы В конце 

каждо

го 

семест

ра 

Куратор 

17. Контроль сдачи задолженностей по учебным 
дисциплинам. 

1, 2, 3, 4 курсы В течение 
года 

Куратор 

18.  

 

Предоставления мониторинга посещаемости 

несовершеннолетних обучающихся 

1, 2, 3, 4 курсы 2 раза в 

месяц 

Куратор 

19. «А, ну-ка, профессионалы!» - 

Соревнования профессиональной направленности, 

посвященные Дню пекаря 

1, 2, 3, 4 курсы Октябрь Куратор, преподаватели 

профессионального 

цикла 

20. Вечер встреч за круглым столом. Поздравление 
ветеранов с Днем старшего поколения. 

1, 2, 3, 4 курсы Октябрь Куратор, воспитательный отдел 

4. Ключевые общеколледжные дела 



 

 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1, 2, 3, 4 курсы 02.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, куратор 

2. Мероприятие для первокурсников «Погружайся с 

нами!» 

Тема: Семья 

-Навигатор детства: Каличкина А.Д. 

-Карта колледжа: Рябинина Г.В. 

-Твой наставник Гладышева И.Г. и группа 132 

-Книгочеи Сафронова Г.Т. 

-ФП и Проекты колледжа Баклакова О.А. 

- игры на сплочения 

1 курс 02.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

Педагог-руководитель 

студенческого 

наставничества 

3. Студенческий активатор 

(студенческое самоуправление – Старун А. 

медиа объединение – Хоцкина А. 

творчество – Рябинина Г.В. 

патриотической направление – Баклакова О.А.) 

1 курс 18.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп Руководители 

проектов колледжа 

Педагог-руководитель 

студенческого 

наставничества 

4. День здоровья «Студенческое семиборье сплоченности» 

приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Видеофлешмоб «Мы - против террора» 

День памяти жертв Беслана. 

1 курсы 03.09.2025 Начальник 

воспитательного отдела, 

преподаватели 

физической культуры 

5. Поход, приуроченный ко Дню туризма, в целях 

профилактики аутодеструктивного поведения. 

Соревнования профессиональной направленности 

между группами «Я хочу уметь всё!» 

1, 2, 3, 4 курсы 27.09.2025 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

педагоги 

6. Посвящение в обучающиеся колледжа «Семейный 

корабль» (квест). 

1 курс 28.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 



 

 

7. Вечер встреч за круглым столом. Поздравление 

ветеранов с Днем старшего поколения. 

1, 2, 3, 4 курсы 01.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

8. Международный день музыки «Мелодии мира» 

(Живая музыка в коридоре от студентов) 

1, 2, 3, 4 курсы 01.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

9. Экскурсия по музейному комплексу «История 

становления профтех образования в Колпашевском 

районе» 

1,2,3,4 курсы 02.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

10. День учителя «С любовью и благодарностью…» 1, 2, 3, 4 курсы 05.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, педагог-

организатор 

11. День отца в России «С любовью и гордостью о тебе..."». 1,2,3,4 курс 15.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

12. "Праздник белых журавлей". День памяти и уважения к 

жертвам всех войн. Поэтическая встреча (конкурс 

чтецов) 

1, 2, 3, 4 курсы 22.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы 

групп, 

преподавател

и 

13. Товарищеская встреча с ОМВД по Колпашевскому 

району по волейболу, посвященное памяти Ячменева 

Вячеслава Александровича ко дню памяти погибших 

при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России. 

1,2,3,4 курс 03.11.2025 Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 
культуры. 



 

 

14. День матери в России «С любовью и гордостью о 

тебе..."». 

1,2,3,4 курс 26.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

15. День государственного герба Российской Федерации. 1,2,3,4 курс 30.11.2025 Начальник 

    воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

16. День неизвестного солдата. 

Информационное пространство. 

1,2,3,4 курс 03.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

17. Акция ко дню добровольца "Путь к сердцу через добрые 
дела..." 

1,2,3,4 курс 05.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

18. Декада инвалидов 1,2,3,4 курс 08.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

19. День Героев Отечества "Знать - значит помнить!" 1,2,3,4 курс 09.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 



 

 

20. Квиз ко дню конституции Российской Федерации. 1,2,3,4 курс 12.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

21. Выездное мероприятие в детский дом, дом ветеранов «С 

новым годом!» 

2,3,4 курс 27.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

22. Муниципальная конференция «Духовные и семейные Все курсы и группы 03.02.2026 Начальник 

 ценности в культуре современной молодежи».   воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

заведующий библиотекой 

ОГБПОУ 

«КСПК», 

Колпашевская 

епархия 

23. Общеколледжные Уроки Мужества: 
- Ко дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- И помнит мир спасенный колпашевских бойцов, 

посвященный Дню Победы; 

- Региональный арт-фестиваль "И помнит

 мир спасенный..."; 

- Фестиваль военной песни "Мы этой памяти верны...". 

1, 2, 3, 4 курсы 15.02.2026 
 

 

30.04.2026 

 

Март 2026 

 

Май 2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, преподаватели 

24. Смотр песни и строя 
1, 2, 3, 4 курсы 

21.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
преподаватели 

25. Перекресток мнений «Готов ли ты служить России?» 

(по согласованию с военкоматом г. Колпашево) 1, 2, 3, 4 курсы 
25.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 



 

 

26. Региональная акция «Держи блин» 1,2,3,4 курс март 2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

27. Всемирный день здоровья. 
Веселые старты. 

1,2,3,4 курс 07.04.2026 Начальник воспитательного 
отдела 

28. Участие в легкоатлетической эстафете, посвященному 

Дню Победы 

1,2,3,4 курс 09.05.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели 

физической культуры. 

29. Участие в митинге, посвященному Дню Победы 1,2,3,4 курс 09.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

30. Мероприятия к Дням славянской письменности и 

культуры. 
Минутка славянской письменности 

1,2 курс 22.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

31. Мероприятия к Дням славянской письменности и 

культуры. 
Библиочас «Тайны славянской грамоты» 

1 курс 23.05.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

32. Мероприятия к Дню России. 

Выставка рисунков «У нас с Россией судьба одна» 

1,2,3,4 курс 07.06.2026 Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп 

Начальник 

воспитательного отдела, 
кураторы групп 

33. Мероприятия к Дню России. 

Викторина «Моя любимая Россия» 

Акция «Окна России» 

1 курс 11.06.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп. 



 

 

34. Участие в городском митинге памяти и скорби 1,2,3, 4 курс 22.06.2026 Начальник воспитательного 
отдела, 

    кураторы групп. 

35. Торжественное вручение дипломов 
4 курс 

Июль 2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
преподаватели 

5.  Организация предметно-эстетической среды 

1. Оформление информационной выставки к 1 сентября  29.09.2025- 

30.09.2025 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

2. Организация выставочного пространства, посвященного 

специальности «Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин», 

«10 интересных фактов о профессии» 

1, 2, 3 курсы Сентябрь 

2025 

Организация выставочного 

пространства, посвященного 

специальности «Бурильщик 

эксплуатационных и 

разведочных скважин», 

«10 интересных фактов о 

профессии» 

3. Организация выставочного пространства, посвященного 

специальности «Физическая культура», 
«10 интересных фактов о профессии» 

1, 2, 3, 4 курсы Сентябрь 

2025 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

4. Оформление информационной выставки ко Дню 

окончания Второй мировой войны 

 02.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 



 

 

5. Оформление информационной выставки к 

Международному дню распространения грамотности 

 06.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

6. Оформление информационной выставки ко Дню 
туризма 

 18.09.2025 Начальник воспитательного 
отдела, 

7. Оформление информационной выставки ко Дню 

зарождения российской государственности 

 20.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

8. Оформление информационной выставки к событию 
«Посвящение в студенты» 

 23.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

9. Организация выставочного пространства, посвященного 

профессии «Повар, кондитер» 

1, 2, 3, 4 курсы 23.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

10. Организация выставочного пространства, посвященного 

специальности «Дошкольное воспитание» 

1, 2, 3, 4 курсы 23.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

11. Организация выставочного пространства, посвященного 

специальности «Преподавание в начальных классах», 

«10 интересных фактов о профессии» 

1, 2, 3 курсы 01.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

12. Организация выставочного пространства «История 

становления профтех образования в Колпашевском 
районе» 

1,2,3,4 курсы 02.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 



 

 

кураторы групп 

13. Оформление информационной выставки ко Дню 

учителю 

 03.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

14. Оформление информационной выставки ко Дню отца в 

России и коллажей от группы 

 12.10.2025-

15.10.2025 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

15. Оформление информационной выставки к 

экологической акции «Сдай батарейку-спаси природу» 

 17.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

16. Организация выставочного пространства, посвященного 
профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» «10 интересных фактов о профессии» 

1, 2, 3 курсы 28.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

17. Оформление информационной выставки ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

 28.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

18. Оформление информационной выставки ко Дню 

народного единства 

 30.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 



 

 

19. Оформление информационной выставки к 

Всероссийской акции «Школа правовых знаний» 

 11.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

20. Оформление информационной выставки ко Дню 

матери в России и коллажей от группы. 

 23.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

21. Оформление информационной выставки ко Дню 

государственного герба Российской Федерации 

 28.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

22. Оформление информационной выставки ко Дню 

неизвестного солдата 

 02.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

23. Оформление информационной выставки ко Дню 

добровольца в России 

 04.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

24. Оформление информационной выставки ко Дню Героев 

Отечества 

 07.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

25. Оформление информационной выставки ко Дню 

Конституции Российской Федерации 

 10.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 



 

 

педагог-

организатор 

26. Оформление информационной выставки к 

празднованию Нового года «Новогодняя поделка» 

 23.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп, 

27. Оформление информационной выставки ко Дню 

воинской славы России посвященному снятию блокады 

Ленинграда, Блокадный хлеб 

 25.01.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

28. Оформление информационной выставки ко Дню воинов- 

интернационалистов 

 12.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

29. Оформление информационной выставки и коллажей от 

групп к Международному женскому дню. 

 03.03.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, педагог-

организатор 

30. Оформление информационной выставки «Полуостров 

Крым» 

 18.03.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

31

. 

Оформление информационной выставки к Всемирному 

Дню здоровья 

 05.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 



 

 

педагог-организатор 

32

. 

Оформление информационной выставки ко Дню 

космонавтики 

 10.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

33
. 

Оформление информационной выставки ко Дню Победы  30.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

34
. 

Оформление информационной выставки к Месячнику 
«Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Томской области 2026 г.» 

 31.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

35

. 

Оформление информационной выставки ко Дню России  09.06.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

6.  Работа с родителями (законными представителями) 

1. Вводное собрание с родителями и законными 

представителями (ознакомление с Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, учебным планом 

группы, планом воспитательной работы). 

1 курс 30 августа Кураторы групп, 

администрация 

колледжа 

2. Создание родительского чата в «Сферум». 1 курс До 
15.09.2025 

Кураторы групп 



 

 

3. Информирование родителей об успеваемости по 
учебным дисциплинам и пропускам занятий. 

1,2,3,4 курс Ежемесячно Кураторы групп 

4. Индивидуальные беседы, консультации. 1,2,3,4 курс По 

необходимо

ст и 

Кураторы групп, социальный 

педагог, педагог – психолог, 

начальник 

воспитательного отдела 

5. Приглашение родителей на заседания Совета 

профилактики. 

1,2,3,4 курс По 

необходимо

ст и 

Кураторы групп, социальный 

педагог, педагог – психолог, 

начальник 

воспитательного отдела 

6. Ознакомление родителей с результатами 

промежуточной аттестации. 

1,2,3,4 курс В конце 
каждо

го 

семест

ра 

Кураторы групп 

7. Тематические родительские собрания. 1,2,3,4 курс По мере 

поступления 

информации 

Кураторы групп, 

администрация 

колледжа 

8. Всероссийский родительский урок. 1,2,3,4 курс 20.10.2025 Кураторы групп, 
администрация колледжа 

9. Родительское собрание по итогам учебного года. 1,2,3,4 курс Июнь Кураторы групп, 
администрация колледжа 

10. Родительское собрание по подведению итогов учебного 
года. Оформление благодарственных писем родителям. 

1,2,3,4 курс 28.06.2026 Кураторы групп, 
администрация колледжа 

7.  Самоуправление 

1. Посвящение в обучающиеся колледжа «Семейный 

корабль!» 

1 курс 28.09.2025 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

студенческое 

самоуправление Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 



 

 

2. Неделя СПО 1,2,3,4 курс октябрь Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

студенческое 

самоуправление Педагог-

руководитель 

студенческого 

наставничества 

3. Международный день музыки «Мелодии мира» 
(Живая музыка в коридоре от студентов) 

1,2,3,4 курс 01.10.2025 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 
студенческое самоуправление 

4. День учителя «С любовью и благодарностью…» 2,3 курс 05.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
студенческое самоуправление 

5. Выездное мероприятие в детский дом, дом ветеранов 
«С новым годом!» 

2,3,4 курс 27.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

студенческое 

самоуправление 

6. День студента «Ночь студента» 1,2,3,4 курс 25.01.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

студенческое 

самоуправление Педагог-

руководитель 
студенческого наставничества 

7. «Через тернии к звездам…» ко дню космонавтики 1,2,3,4 курс 10.04.2026 – 

12.04.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 



 

 

11. Медиа: центр «ОбъекTiV» 

1. Пост- анонс к 1 сентября, видео освещение события 1 

сентября 

 29.09.2025- 

30.09.2025 

Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

2. Пост- анонс ко Дню окончания Второй мировой войны  02.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

9.  Профориентация 

1. Круглый стол с работодателем «Требования к 
молодому специалисту». 

Все курсы и группы 2 раз в год Кураторы групп, 
администрация колледжа 

2. Экскурсия на предприятие Все курсы и группы Октябрь 

2025 

Кураторы групп, 
администрация колледжа 

3. Отборочный тур для участия в конкурсе 
«Профессионалы». 

2, 3, 4 курсы Февраль 

2026 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

4. Встречи с выпускниками по специальности 
(профессии). 

Все курсы и группы 2 раза в год Кураторы групп 

5. День открытых дверей (по плану). 1, 2, 3, 4 курсы 11-
18.03.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

6. Подготовка и участие в конкурсе профессионального 
мастерства «Профессионалы». 

2, 3 курс Март – 
апрель 2026 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

7. Профессиональный праздник «День пекаря». 

Внеклассное мероприятие «Просто пекарь - лучший 
класс». 

Все курсы и группы 20.10.2025 Куратор 

8. Содействие в трудоустройстве выпускников. Выпускные группы Январь – 
июль 2026 

Центр содействия 
трудоустройству выпускников 

9. Содействие в поиске места прохождения 
производственной практики. 

Выпускные группы Январь – 
февраль 2026 

Центр содействия 
трудоустройству выпускников 



 

 

3. Пост- анонс к Международному дню распространения 

грамотности 

 06.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

4. Пост- анонс ко Дню туризма, запись видео 
общеколледжного похода 

 18.09.2025 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 
педагог-организатор 

5. Пост- анонс ко Дню зарождения российской 

государственности 

 20.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

6. Пост- анонс к событию «Посвящение в студенты», 

запись видео события 

 23.09.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

7. Пост- анонс ко Дню учителя, запись видео события  03.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

8. Пост- анонс ко Дню отца в России  12.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

9. Пост- анонс к экологическая акция «Сдай батарейку- 

спаси природу» 

 17.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 



 

 

педагог-организатор 

10. Пост- анонс к конференции «Перекличка поколений», 

запись видео события 

 21.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

11. Пост- анонс ко Дню памяти жертв политических 

репрессий 

 28.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп, педагог-
организатор 

12. Пост- анонс ко Дню народного единства  30.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

13. Пост- анонс к Всероссийской акции «Школа правовых 

знаний» 

 11.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

14. Пост- анонс ко Дню матери в России, запись 

видеофлешмоба 

 23.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 



 

 

15. Пост- анонс ко Дню государственного герба 

Российской Федерации 

 28.11.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

16. Пост- анонс ко Дню неизвестного солдата  02.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

17. Пост- анонс ко Дню добровольца в России  04.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

18. Пост- анонс ко Дню Героев Отечества  07.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

19. Пост- анонс ко Дню Конституции Российской 

Федерации 

 10.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

20. Пост- анонс ко Дню студента, запись видео события  20.01.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

21. Пост- анонс ко Дню воинской славы 

России посвященному снятию блокады 

Ленинграда, Блокадный хлеб 

 25.01.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 



 

 

педагог-

организатор 

22. Пост- анонс ко Дню воинской славы России 

посвященному Сталинградской битве 

 30.01.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

23. Пост- анонс ко Дню воинов-интернационалистов  12.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

24. Пост- анонс к Международному дню родного языка  14.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

25. Пост- анонс к Международному женскому дню  03.03.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

26. Пост- анонс «Полуостров Крым»  18.03.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

27. Пост- анонс к Всемирному Дню здоровья  05.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 



 

 

педагог-

организатор 

28. Пост- анонс ко Дню космонавтики  10.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

29. Пост- анонс ко Дню памяти советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 15.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

30. Пост- анонс ко Дню Победы  30.04.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

31. Пост- анонс ко Дню славянской письменности, запись 

видео в Колпашевской епархии 

 19.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

32. Пост- анонс к Месячнику «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Томской области 

2026 г.» 

 31.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

33. Пост- анонс ко Дню России  09.06.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 
педагог-организатор 



 

 

34. Пост-анонс Выпускной – 2025, запись видео события  03.07.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

35. Пост-анонс ко Дню семьи, любви и верности  08.07.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

36. Размещение постов по профилактике заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ 

 Кажды

й 

четвер

г 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
педагог-организатор 

12. Объединение «Синергия» 

1. Акция «Оберегай сердца» 1,2,3,4 курс 27.09.2025- 

28.08.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

2. Экологическая акция «Сдай батарейку-спаси природу» 1,2,3,4 курс 19.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

3. День добровольца «Путь к сердцу через добрые 

дела…» 

1,2,3,4 курс 05.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

4. Декада инвалидов 

Акция «Подари улыбку людям» 

1,2,3,4 курс 08.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 



 

 

5. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ- инфекцией 1,2,3,4 курс 28.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

6. Акция «Снежная вахта» 1,2,3,4 курс по 

согласованию 

Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

7. Участие во всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

1,2,3, 4 курс 01-15.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

8. Участие во всероссийской акции "Окна Победы" 1,2,3, 4 курс 01-15.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

9. Участие во всероссийской акции "Классика Победы" 1,2,3, 4 курс 01-15.05.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

10. Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

весна» 

1,2,3,4 курс 24.04.2026 – 

25.05.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

13. Экскурсии, походы 

1. День здоровья «Студенческое семиборье 

сплоченности» приурочен ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Видеофлешмоб «Мы- против террора» 

День памяти жертв Беслана 

1 курс 03.09.2025 Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической культуры. 

Педагог-руководитель 

студенческого 

наставничества 



 

 

2. Поход, приуроченный ко Дню туризма, в целях 

профилактики аутодеструктивного поведения. 

Соревнования профессиональной направленности 

между группами «Я хочу уметь всё!» 

1,2,3,4 курс 20.09.2025 Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 
культуры. 

3. Всемирный день здоровья. 

Веселые старты. 

1,2,3,4 курс 07.04.2026 Начальник 

воспитательного отдела, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 
культуры. 

14. Патриотическое объединение «Я – гражданин России» 

1. День неизвестного солдата 

(мероприятие для детей детского сада и школы) 

ПНК, ФК, ДО 03.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

2. День Героев Отечества «Знать – значит помнить» 1,2,3,4 курс 09.12.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
заведующий библиотекой 

3. День воинской славы. Акция "Блокадный хлеб". 1,2,3,4 курс 27.01.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, 
студенческое самоуправление 



 

 

4. Общеколледжные Уроки Мужества: 

- Ко дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- И помнит мир спасенный колпашевских 

бойцов, посвященный Дню Победы; 

- Региональный арт-фестиваль "И помнит

 мир спасенный..."; 

- Фестиваль военной песни "Мы этой памяти верны...". 

1,2,3,4 курс 
15.02.2026 

 

30.04.2026 

 

Март 2026 

Май 2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп, заведующий 

библиотекой 

5. Смотр песни и строя, приуроченный ко Дню защитника 

отечества 

1,2,3,4 курс 21.02.2026 Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп, 

преподаватели 

физической культуры 

6. Перекресток мнений «Готов ли ты служить России?» 

(по согласованию с военкоматом г. Колпашево) 

4 курс 25.02.2026 Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

7. День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 
«Без срока давности» 

1,2,3,4 курс 14.04.2026 – 

19.04.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

8. Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», "Классика Победы" 

1,2,3,4 курс 28.04.2026 – 

09.05.2026 

Начальник 

воспитательного 

отдела, кураторы 

групп 

15. Проект «Кто, если не мы...» 

1. Вечер встреч за круглым столом. Поздравление 

ветеранов с днем старшего поколения. 

1,2,3,4 курс 01.10.2025 Начальник 

воспитательного 

отдела, 
кураторы групп 

2. Встречи с ветеранами по профессиям (специальностям) 1,2,3,4 курс По 

согласованию 

Начальник воспитательного 

отдела, кураторы групп 
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3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная ОГБПОУ 

«КСПК» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
г.Колпашево Томской области, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников колледжа, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления колледжем с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 
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ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ОГБПОУ «КСПК» 
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  колледжа,  

участвующими  в реализации  основной  образовательной  программы  и  создании  условий  для  

ее  разработки  и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность  ОО педагогическими, руководящими работниками характеризируется 

замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников ОО, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников ОО, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В   основу   должностных   обязанностей   положены   представленные   в   профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОО, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация   педагогических   работников   в   соответствии   с   Федеральным   законом   «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических   работников  в  целях   установления   квалификационной  категории.  Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, формируемой ОО.  

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в  реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

ОГБПОУ «КСПК» укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-- методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала ОО 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 педагогических и иных работников ОО, 
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участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 

три года. 

Для повышения квалификации педагогических работников ОО используются различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников  с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

ОО к реализации ФГОС 

ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников ОО 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 важнейших механизмов  обеспечения  необходимого  квалификационного  уровня 

педагогических работников ОО, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы ОО, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

педагогическим советом, методическим советом, методическими объединениями учителей, а 

также методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на районном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками ОО системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 
  

ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогические условия, созданные в ОО, обеспечивают исполнение требований 

ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 
общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям ОО с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

- формирование  и  развитие психолого-педагогической  компетентности  работников  ОО  

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм  поведения,  агрессии  

и повышенной тревожности. 
В  ОО  психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  ООП  ООО  осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

- два педагога-психолога; 

- два учителя-логопеда; 
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- один социальный педагог. 

В процессе реализации ООП ООО колледжем обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение  участников  образовательных  отношений  посредством  
системной  деятельности  и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение   и   укрепление   психологического  благополучия   и   психического   

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учетом  

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг   возможностей   и   способностей обучающихся,   выявление,   поддержка

 и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации ООП ООО осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся,   испытывающих   трудности   в   освоении   программы   основного   общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических,   учебно-вспомогательных   и   иных   работников   ОО,   обеспечивающих 

реализацию ООП ООО; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне ОО, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП ООО используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией ОО; 

-профилактика,   экспертиза,   развивающая   работа,   просвещение,   коррекционная   работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 



 

 

 


