
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75 

 

 

Рассмотрено и принято:                                                                                                                                          «Утверждаю» 

на педагогическом совете                                                                                                              Директор МБОУ ООШ № 75 

протокол № 1 от 30 августа 2020г.                                                                                                  ___________Т.М. Чалова                                                                                                                     

Приказ № __ от 30.08.2020 г. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМУ УЧЕБНЫМУ ПЛАНУ 

(очно – заочная форма обучения)   

на 2020-2021 гг.  
 

 

 

 

2020 



 

Образовательная программа индивидуального обучения на дому в Муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении   

основной общеобразовательной школе № 75 пос. Кадамовский 

 

1. Общие положения  

 
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования (ст.43 Конституции РФ).   

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется 

по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении.   

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта.   

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Этими особенностями могут быть,  во-первых, разные сроки освоения образовательных программ;  во-вторых, вариативность 

организации занятий с детьми (занятия могут проводиться в учреждении, на дому, дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий и комбинированно, то есть часть занятий проводятся в учреждении, часть – дома);  в-третьих, гибкость 

моделирования учебного плана.   

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на основании медико-педагогических 

рекомендаций.   

Индивидуальное обучение на дому может быть организовано на всех  уровнях образования, причем сама организация обучения на дому 

осуществляется образовательным учреждением, в котором обучается данный ребенок.   

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и 

обязанности участников образовательного процесса:   

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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• Типовое положения об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Федеральный компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089;   

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 6 ст. 41); 

• Письма Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г. №436н « Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937).  

• Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (ст. 7); 

•  Постановления МО и ПО Ростовской области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей)  обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным  общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

• Устава МБОУООШ № 75; 

• Положение об  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности 

и порядка проведения, порядке и основании перевода  учащихся в следующий класс МБОУ ООШ № 75. 

 

2. Организация обеспечения обучения на дому  

 



 

2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - обучающиеся на дому), может быть 

организовано обучение на дому.   

2.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации, копия справки об инвалидности (если 

имеется), решение КЭК и заявление родителей (законных представителей).   

На их основе (копии справок прилагаются) составляется индивидуальный учебный план, который согласуется и подписывается родителями 

(законными представителями), расписание занятий на каждого ученика отдельно.   

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть организовано в учебных помещениях школы.   

2.3. Зачисление обучающегося на дому в школу при переводе по новому месту жительства осуществляется в общем порядке, установленном 

действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.   

2.4. Между школой и родителями (законными представителями) обучающегося на дому заключается договор об оказании образовательных 

услуг в форме обучения на дому.   

2.5. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) обучающегося представляются заявление и заключение 

медицинской организации.   

2.6. Руководителем образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления издается приказ об организации обучения 

на дому для каждого обучающегося, что является основанием назначения учителей и их тарификации, которые будут заниматься с 

обучающимися.   

2.7. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, включающей индивидуальный учебный план 

обучающегося на дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий.   

2.8. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе на 

основе учебного плана школы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, 

сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается приказом директора школы.   
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2.9. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе школы составляется расписание учебных занятий с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается приказом директора школы.   

2.10. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе школы ведется журнал учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество 

проведенных часов, отметки.   

2.11.Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе школы регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением 

занятий на дому, выполнением индивидуальных программ по предметам и методикой обучения.   

2.12.Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в соответствии с Законом 273-РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2.13.Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и  итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса.   

2.14.Школой обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.  

  

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому.  

 

3.1.При определении учебной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому, в том числе детям-инвалидам, 

обучающимся дистанционно, образовательная организация руководствуется федеральными образовательными стандартами общего 

образования, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 –10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», а также методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10 декабря 2012 г. № 0–832.   

3.2.Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок окончания обучения на дому в медицинской справке не указан, то 

учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в тарификацию.   



 

3.3.Во время нетрудоспособности учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с 

больным учеником другим учителем. Если сроки проведения уроков переносятся на другое время, оно согласуется с родителями (законными 

представителями), а заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное ответственное за данное направление лицо готовит 

распоряжение о переносе занятий с указанием точного времени.   

3.4.В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями).   

3.5.В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, администрация образовательного учреждения 

представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки.   

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального 

обучения на дому.  

        Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация).   

4.1.Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на дому.  

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 

• получать полное общее образование в соответствии с государственным стандартом;   

• вносить  предложения  по  совершенствованию  образовательного процесса;   

• на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу информации, а 

также – моральное и материальное поощрение за успехи в обучении.   

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

• соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах школы;   

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных программ;   

• уважать  честь  и  достоинство  работников  образовательного учреждения;   

• соблюдать расписание занятий;   

• находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию, своевременно приходить в школу;  

• вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).   
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4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) Родители (законные представители) детей имеют право: 

• защищать законные права ребенка;   

• вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию образовательных программ, аргументировав 

их необходимость, но с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов 

ребенка;   

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного учреждения.   

Родители (законные представители) детей обязаны: 

• выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах школы;   

• поддерживать  и  стимулировать  интерес  ребенка  к  процессу образования;   

• своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня ребенка, а образовательное 

учреждение – об отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам);   

• создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий дома;   

• контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание, аттестация, запись домашних заданий) и 

расписываться в нем, не допускать утомления ребенка.   

4.3.Классный руководитель обязан:  

• поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), собирать информацию об 

индивидуальных особенностях учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения;   

• контролировать ведение дневника, успеваемость, выполнение домашних заданий.   

• своевременно информировать администрацию школы обо всех нарушениях в образовательном процессе.   

4.4. Администрация школы обязана: подготовить нормативные документы по организации образовательного процесса:   

• согласовывать  расписание  занятий  с родителями  (законными представителями);   

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление 

документации не реже одного раза в четверть (полугодие);   

• контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учета;   



 

• обеспечивать  процесс  обучения  на  дому квалифицированными кадрами;   

• своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех изменениях в образовательном процессе.   

4.5.Права и обязанности педагогических работников:  

• Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, предусмотренные Законом РФ «Об образовании».   

Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуального обучения на дому, обязан: 

• знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних занятий;   

• выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей;   

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой;  

• своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий.  

 

5. Порядок управления образовательным процессом  

 
       Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального обучения на дому осуществляется администрацией школы.   

        В компетенцию администрации образовательного учреждения входят следующие управленческие действия:   

• принятие решения об организации образовательного процесса;   

• разработка и утверждение локального акта школы – Положение об организации образовательного процесса в форме индивидуального 

обучения на дому;   

• контроль  за  организацией  и  осуществлением образовательного процесса;  

• контроль за распределением и использованием денежных средств.   

 

6.Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий   

 

На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий. В журнал индивидуальных занятий заносятся даты занятий в 

соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденными руководителем 

образовательного учреждения, содержание пройденного материала, количество часов, отметки текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации.   
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В классном журнале на левой развернутой странице листа в отметочной строке напротив фамилии учащегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме обучения на дому, отмечается его отсутствие в классе. Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые 

отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на дому в классный журнал соответствующего класса. Таким же образом в  

классный журнал соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательного учреждения.   

В случае частичной порчи (полной утраты) журнала индивидуального обучения на дому составляется акт обследования степени утраты 

данного документа (полной утраты документа) и выносится решение по данному факту. В случае невосполнимости данных испорченного 

журнала комиссия составляет соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал. 

Утраченные данные восстанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя документам: дневник, тетрадь учащегося.   

Журнал индивидуального обучения на дому хранится в архиве учреждения 5 лет.  

 

7.  Недельный учебный план обучающихся на дому  
Учебный  план индивидуального обучения на дому  МБОУ ООШ № 75 подготовлен с учетом:  

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, с учетом изменений,  внесенных в ФГОС ООО (приказ  

Минобрнауки от 31.12.2015 №1577);  

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832.  

Обучение на дому  осуществляется  по индивидуальному учебному плану учащегося,   с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, рекомендаций  ПМПК, который  согласовывается с родителями (законными представителями)  и    является 

приложением к родительскому договору.  

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – заочная (самостоятельная) работа учащегося на дому. В индивидуальном 

учебном плане предусматриваются часы заочной ( или самостоятельной) работы, которые включаются  в максимальную недельную нагрузку 

обучающегося. Содержание заочной  (самостоятельной) работы учащегося включается  в рабочую программу учителя по предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний  и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Заочная  

(самостоятельная) работа выполняется учащимися на дому по заданию педагогического работника.  



 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы, либо с частичным посещением школы. 

Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательных  отношений, и в компонент образовательной организации, могут 

проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе заключения 

медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей учащегося.  

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ ООШ № 75  обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся  по 

базовым предметам.  

Структура учебного плана  

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ ООШ № 75 на 2020-2021 учебный год составлен для учащегося 9 класса – 

Агасиева Руслана Рустамовича:  

Учебный план для учащихся на 

дому по общеобразовательным программам по ФГОС ООО 

(9 класс) 

 Учебный план для  9  класса составлен на основе ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.   

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане  для учащихся на дому по общеобразовательной программе основного  общего образования  в 9-м классе 

обязательными учебными предметами и предметными областями являются следующие:  

• предметная область «Русский язык и литература» включает предметы русский язык по 3 часа в неделю (1 час заочно),   литература по 3 

часа в неделю (1 час заочно);   

• предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык (английский) по 3 часа в неделю (2 часа заочно);   

• предметная область «Математика и информатика» включает предметы алгебра в 9 классе по 3 часа (1 час заочно), геометрия в 9 классе 

2 часа (1 час заочно), информатика – 1 час;  

• предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы  история по 2 часа (1 час заочно), география по 2 часа (1 час  

заочно);  

• предметная область «Естественнонаучные предметы»  включает биологию 2 часа (1 час заочно); физику – по 3 часа ( 2 часа заочно); 

химию – 2 часа (1 час заочно) в 9 классе.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 9-м классе, включает предметные области  «Русский язык и 

литература», «Естественно-научные», «Искусство», «Общественнонаучные предметы», «Технология».   

- В области «Русский язык и литература» - Родной язык 0,5 часа в неделю, Родная литература – 0,5 часа в неделю, изучение которых 

осуществляется по заявлению родителей 

-  «Естественно-научные» - физика (1 час) 

- «Технология» - 1 час 

-  «Искусство» - ОРКСЭ (ОПК) 1 час (заочно) 

- «Общественнонаучные предметы» - физкультура – 2 часа (заочно), ОБЖ – 1 час (заочно) 

Таким образом,  обязательная недельная нагрузка учащегося индивидуально на дому в 9-м классе по общеобразовательной 

программе в рамках ФГОС ООО  составляет:– 17 часов в неделю. 

Кроме того, учебный план включает часы работы учащегося заочно (самостоятельно) в 9 классе – 16 часов.  

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому составляет: в 9 классе - 33 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план (индивидуальный) 9 класса  

МБОУ ООШ № 75  

на 2020/2021 учебный год  

 (ФГОС -2) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

                                    

 

Часов в 

неделю 

Часть, 

формируема

я участ. 

образ. 

процесса 

Всего 

заочног

о 

обучен

ия 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  1 

Литература 2  1 

Родной язык (русский)   

и родная литература 

(русская) 

Родной язык (русский)  0,5  

Родная литература 

(русская) 
 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 2  1 

Геометрия 1  1 

Информатика 1   

Общественно-научные 

предметы  

 

 

История  1  1 

Обществознание 1   

География 1  1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  1 2 

Химия 1  1 

Биология 1  1 
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Всего: 33 часа (17 + 16 – заочное обучение) 

 

Расписание уроков индивидуального обучения на дому ученика 9 класса 

Агасиева Руслана Рустамовича 

 

День недели Предмет  Время  Время заочного обучения 

Понедельник Литература 14.00. Русский яз. 9.00. 

Биологи 15.00. Физкультура 10.00. 

Химия 16.00. Английский яз. 11.00. 

Вторник  Русский язык  14.00. Физика 9.00. 

Алгебра  15.00. История 10.00. 

Информатика 16.00. Геометрия 11.00. 

Среда  Русский язык 9.00. Биология 14.00. 

География   10.00. Физкультура 15.00. 

Искусство 

Музыка    

Изобразительное 

искусство 
   

Технология  Технология  1   

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура   2 

Основы безоп. 

жизнедеятельности 
  1 

Основы православной культуры (ОПК)                                             1 

Итого 15   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  17 16 



 

Литература 11.00. Английский яз. 16.00. 

Геометрия   13.00.   

Четверг  История 14.00. Физика 9.00 

Алгебра 15.00. Химия 10.00. 

Физика 16.00. ОРКСЭ 11.00 

Английский язык 17.00.   

Пятница  Обществознание 14.00. География 9.00. 

Родной язык (русский) 

(литература) 

15.00. ОБЖ 10.00 

Технология 16.00. Литература 13.00. 

Алгебра 11.00 

 

Режим работы  

 

Этапы образовательного 

процесса 

9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Продолжительность учебного 

года (недели) 

34 

Продолжительность учебной 

недели (дни) 

5 

Итоговый контроль По приказу отдела образования 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Окончание учебного года 25.05. 2021 

Каникулы  

Осенние 24.10. 2020 г. – 01.11. 2020 г. 

Зимние 30.12. 2020  г. – 11.01. 2021г. 
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Дополнительные  

Весенние 20.03. 2021 – 28.03. 2021 г. 

Летние  

 

 

8. Внутренняя документация образовательного учреждения  

 

1. Решение педагогического совета школы. В повестке дня августовского педагогического совета рассматривается вопрос о праве 

учащихся на получение образования в разных формах: экстернат, семейное, индивидуальное обучение на дому, обучение на основе 

индивидуальных учебных планов, заочное обучение.  

В протоколе педагогического совета записывается следующее решение:  

• Предоставить учащимся школы по заявлению родителей и медицинским показаниям в 20_/20_ учебном году формы получения 

образования: индивидуальное обучение на дому, cамообразование, семейное, обучение на дому, обучение на основе 

индивидуальных учебных планов, заочное обучение;  

• Организовать по медицинским показаниям и заявлениям родителей (законных представителей) индивидуальное обучение на 

дому учащихся школы. Ответственность за организацию и реализацию образовательного процесса на основе индивидуального 

обучения на дому возложить на заместителя директора по УВР;  

• Разработать на методическом объединении тематическое и поурочное планирование;  

• Заместителю директора по УВР взять под контроль процесс индивидуального обучения на дому и его результативность.  

2. Положение «Об организации  индивидуального обучения на дому».  

3. Приказ об организации индивидуального обучения на дому.  

4. Учебный план индивидуального обучения на дому для каждого обучающегося.  

5. Расписание занятий индивидуального обучения на дому для каждого обучающегося.  

6. Журнал учета занятий индивидуального обучения на дому для каждого обучающегося.  



 

 

 

9. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования (на дому) 

 
9.1. Общие положения 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

         В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных, метапредметных и предметных - 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

         Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

 1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний; 

 2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средств; 

 3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем и проблемных ситуаций; 

 4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества; 

 5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации; 
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 6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции; 

 7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии; 

 8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок; 

 9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

9.2. Планируемые результаты по предметам: 

Русский язык  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 



 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 Основное содержание 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по 

русскому языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Литература 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 



 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Родной язык (русский) 

Личностные: 
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воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно - 

языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Метапредметные: 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 



 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; S понимание причин изменений в словарном составе 

языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; 
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соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учѐтом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

различение вариантов грамматической нормы:  

соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

ситуациях делового общения; 



 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

использование орфоэпических,  в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических  словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи.  

 

Родная литература (русская) 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результатыпо направлениям: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение 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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 



 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящих в 

состав предметной области «Родной язык и родная литература», обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 

Английский язык 

Личностные результаты  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 



 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 



 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
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 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнятьтестывформатах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ идр. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 



 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов 

(статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею 

текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 
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 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Алгебра 

      Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;ЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАБУЧЕНИЯ 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 
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1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
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 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 



 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество  характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 



 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в 

виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 



 

47 

 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , 

y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 

текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
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 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Геометрия  

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе; 

 интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

возможности ее решения; 

общения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

ять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

нность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

моделирования явлений и процессов; 

 



 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

необходимость их проверки; 

 

 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 

й деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 

 

я решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

ы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 

– устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

 

и (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ичестве; 
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альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

ддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
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 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические расчѐты; 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Информатика 

В результате изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе обучающиеся должны: 

знать/ понимать 

• понятия моделирования, формализации, визуализации; 

• основные этапы моделирования; 

• понятия натурной и информационной моделей; 

• виды информационных моделей и их назначение; 

• использование моделей в практической деятельности; 



 

• понятие базы данных, СУБД, информационной системы;  

• виды баз данных; 

• понятие реляционной базы данных, ее элементы; 

• понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы; 

• процесс исполнения алгоритма компьютером; 

• свойства алгоритмов; 

• способы записи алгоритмов; 

• понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных; 

• основные алгоритмические структуры; 

• понятие рекурсии, рекурсивного алгоритма; 

• понятие массив, заполнение массивов, поиск элементов в массивах, сортировка массивов; 

• понятия процедуры и функции; 

• что такое электронная таблица, понятие ячейки, адреса, диапазона, листа, книги; 

• правила ввода в электронную таблицу трех основных типов данных; 

• что такое относительные, абсолютные и смешанные ссылки; 

• алгоритм суммирования значений диапазона ячеек, функции для нахождения степени и квадратного корня; 

• различные типы диаграмм, способы задания исходных данных, понятия области диаграммы, области построения диаграммы, 

легенды; 

• понятие о сортировке (упорядочивании)данных; 

• принцип процесса передачи информации, характеристики канала связи; 

• основные виды компьютерных сетей, их топологию; 

• понятие протокола, основные виды протоколов; 

• владеть понятиями сервер, программа-сервер, программа-клиент, хост; 

• особенности работы с каталогами и поисковыми машинами, URL-адреса, преимущества и недостатки основных поисковых 

машин; 

• систему адресации электронной почты; 

• назначение электронной почты; 

• понятия почтового сервера и клиента, протокола службы, учетной записи, сообщения, папки электронной почты, загрузки и 
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отправки сообщений; 

• правовые и этические аспекты использования компьютерных программ и работы в сети Интернет; 

• технологии создания и размещения сайта в сети Интернет. 

уметь: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 



 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемые пути их 

устранения. 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

Для проверки знаний, выявления уровня сформированности умений в ходе изучения каждой темы запланирован текущий 

контроль, тематический контроль. Система диагностики включает в себя тесты, проверочные, практические и контрольные работы. 

 

История  

Личностные результаты 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации,  уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его  реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий,  

становление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и  

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

В результате изучения курса ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 



 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Учение получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.);9 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего  

города, края и т. д. 

 

Обществознание 

 

Личностные результаты 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

- усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;                       

-) воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций обществоведческого диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
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- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою страну; 

- формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической толерантности, готовности к равноправному 

сотрудничеству; 

- формирование умения строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

- развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

- формирование готовности к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные результаты 

- развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках обществоведческую 

информацию, способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней;                                                                            

-формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

- формирование  способности к проектированию; практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование умений работать в группе 

- формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

- формирование умений действовать с учѐтом позиции другого, согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

- для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

- создание условий для практического освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 



 

- формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; умения работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

- усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 

форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

- формирование умения использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

- формирование умения самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 - формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- формирование стремления  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

- формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
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- формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

- формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

- формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе с одним или несколькими источниками 

- формирование умения давать определения понятиям; 

- формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; 

- формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

- формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты 

- локализовать во времени обществоведческие события; 

- использовать обществоведческие тексты как источник информации о территории России и других государств; значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира; 

-- анализировать информацию из обществоведческих источников; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 



 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям; 

- формирование способности миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

- осмысление опыта российской истории как части мировой истории. 

География 

Обучающийся научится: 

Использовать различные источники географической информации 

:(картографические,статистические,текстовые,фотоизображения,компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать географическую информацию; 

-находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Физика  

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 



 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного 

фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода 

колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

    Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

                Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

Химия 



 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 

результатами: 

 

Личностные результаты: 

- знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; достижений в области химии и культурных 

традиций своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

- чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и 

бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

- признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости самовыражения, самореализации, 

социального признания; 

- осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; 

инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий; 

- умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с 

учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

 

Метапредметные результаты: 

- использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация; 

- применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т.д.) для изучения химических 

объектов; 

- использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, 

классификации и др.) при изучении химических объектов; 

- формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 

- прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 

- формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

- определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

- раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением нахождением в природе и 

получением важнейших химических веществ; 

- аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химического содержания. 
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Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

Знание (понимание): 

- химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений химических реакций; 

- важнейших химических понятий:  вещество,  химический элемент, атом, молекула,  относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,  молярная масса, молярный объем, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

- формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

- химические элементы; 

- соединения изученных классов неорганических веществ; 

- органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

- физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. 

Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

- закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых 

ими высших оксидов и гидроксидов; 

- сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

- состава веществ по их формулам; 

- валентности и степени окисления элементов в соединении; 

- видов химической связи в соединениях; 

- типов кристаллических решеток твердых веществ; 



 

- принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

- типов химических реакций; 

- возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

- схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

- формул неорганических соединений изученных классов; 

- уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

- подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

- подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

- по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

- по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

- массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

- массовой доли вещества в растворе; 

- массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

- объемной доли компонента газовой смеси; 

- количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 

кислотами и щелочами; 

-для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

- для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением и 

переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания 

веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

- соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

- оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
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Биология 

1 Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  и  объяснения на основе 

достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; умение определять жизненные ценности, объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять 

полученные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического мышления; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление терпимости при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их последствия; умение преодолевать 

трудности в процессе достижения намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный материал, давать 

определения понятий; 



 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели, 

предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, выделять существенные 

признаки биологических объектов и процессов, основные свойства живых систем, царств живой природы, систематики и 

представителей разных таксонов; 
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 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы биологической науки 

(наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов, демонстрировать 

умения работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в образовании органических 

молекул, принципы структурной организации и функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества, химические свойства и биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение прокариотической и 

аукариотической клеток, характеризовать основные положения клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать обмен веществ и 

превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию 

метаболизма упрокариот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение включений в жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой природы; характеризовать основные 

положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого 

мира; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с абиотическими факторами среды; 

характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального развития, гаметогенеза, 

мейоза и их биологическое значение; 



 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального развития, этапы 

онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого 

развития; объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, протекающие при 

дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном метаморфозе, объяснять 

биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; строить схемы скрещивания 

при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с полом; составлять простейшие родословные и решать генетические 

задачи; характеризовать генотип ка систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы селекции (гибридизацию и 

отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о потомстве для выживания, 

сущность генетических процессов в популяциях, формы видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический регресс), основные 

закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения;  

объяснять, почему приспособления носят относительный характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; характеризовать 

процесс  экологического и географического видообразования; оценивать скорость видообразования в различных 

систематических категориях, животных, растений и микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

приводить примеры гомологичных аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, свойства человека как 

биологического вида, этапы становления человека как биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; выявлять 

признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 



 

75 

 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять современных и ископаемых 

животных изученных таксонометричеких групп между собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты биосферы; осознавать 

последствия воздействия человека на биосферу; знать основные способы и методы охраны природы; характеризовать роль 

заповедников в сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и редуценты; характеризовать 

биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на биоценоз; описывать 

экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать 

формы взаимоотношений между организмами. 

 

ОРКСЭ (ОПК) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- знать основные этапы и ключевые события православной истории в контексте истории России и мира; 

- знать содержание и значение православной этики в контексте социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий, отразивших этапы становления православной культуры России; 

- использовать тексты исторических, в том числе православных, источников для решения учебных задач; 

- уметь выделять особенности русской православной культуры; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории православия, определять их влияние на отечественную 

и мировую культуру. 

Планируемые результаты освоения учебного курса ОПК 

     Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных на общеобразовательном и углубленном уровнях 

в соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных линий предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся 

должны выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 



 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, 

культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение организовывать и строить свои 

отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения православной культуры школьниками являются: 

критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала), критерий отношений (как ученик, используя 

полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным 

институтами учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, 

необходимость нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и  т. д.). 

 

Технология 

Требования  к уровню подготовки учащихся 9 класса соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования. Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/ понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

Должны владеть компетенциями: 

учебно – исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение связывать воедино разрозненные части 

знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); информационно – 

коммуникативные (умение работать с различными источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в 

творческой работе, сотрудничать и работать в команде);  социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); эмоционально – ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и  стойким перед возникшими 

трудностями, умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства, литературы, архитектуры). Большое внимание обращено 

на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций.  
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Физическая культура 

Личностные результаты 
1) владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

2) владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

3) владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

4) способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 

5) способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

6) владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

7)  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

8) умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

9) формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

10) формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 

11) владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

12) владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

13) владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

8 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

4) способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
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5) способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

Обучающийся научится:  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

 2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности.  

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 



 

 3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  
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 13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

 Знать/понимать:  

* основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие;  

* потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствие и правила личной безопасности;  

* меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;  

* наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

*организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации;  

* права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

* рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и ЧС;  

* приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 уметь:  доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

  предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

  соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей:  перечислять 

последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС и во время ЧС:  пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  выработки потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

  безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;  

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, дальний и выездной туризм);  



 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе  террористического акта или при захвате в качестве заложника;   

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

9.3. Содержание учебного предмета 

Русский язык 

№  Раздел 

программы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Международное 

значение 

русского языка. 

Повторение 

изученного в V-

VIII классе  

Международное значение русского языка. 

Основные единицы языка и их особенности (звук

и, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое 

значение слова.  

Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки.  

Основные правила правописания. 

 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Бережное и сознательное отношение к 

русскому языку как к национальной 

ценности. 

Строить устное и письменное 

высказывание; разграничивать и правильно 

использовать понятия речь, язык, общение. 

Выполнять фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический разбор 

слов; выделять и объяснять орфограммы; 

определять тип и стиль речи, использовать 

при передаче чужой речи диалог и прямую 

речь; определять тему и основную мысль 

текста; знать структуру текста. 

Работать с текстами упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя 

знаки препинания. 

 

2 Сложное 

предложение. 

Союзные 

сложные 

предложения. 

Текст. Основные стили текста. 

Сложное предложение и его признаки.  

Сложные предложения с союзами и без союзов.  

Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Определять стили текста, создавать текст 

определенного стиля речи. Определять 

структуру предложения, способы связи 

грамматических основ в составе 

сложного.Работать с текстами упражнений, 
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бессоюзные.  

 

обозначая условия выбора орфограмм и 

расставляя знаки препинания. 

3 

Сложносочинѐнн

ые предложения  

Основные группы ССП. 

Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).  Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. Рецензия. 

Интонация сложносочиненного предложения. 

Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. 

 Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Определять группы ССП, средства связи в 

них. Определять смысловые отношения в 

ССП. Выполнять все виды разбора. Работать 

с текстами упражнений, обозначая условия 

выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

 

4 

Сложноподчинѐ

нные 

предложения  

Строение сложноподчиненного предложения: 

главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия,  причины, 

 уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению 

к главному.Предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточ-

ным предложениями.Синонимика союзных пред-

ложений. 

 Стилистические особенности сложнопод-

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Определять группы СПП, средства связи в 

них. Определять смысловые отношения в 

СПП. Выполнять все виды разбора. Уметь 

употреблять СПП в текстах разных стилей 

речи. Работать с текстами упражнений, 

обозначая условия выбора орфограмм и 

расставляя знаки препинания. 

 



 

чиненного и простого предложений. 

Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах 

речи.Деловые документы. 

5 

Бессоюзные 

сложные 

предложения   

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с 

союзами и без союзов.  

Реферат. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Определять вид СП, средства связи в них. 

Определять смысловые отношения в БСП. 

Выполнять все виды разбора. Работать с 

текстами упражнений, обозначая условия 

выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

 

6 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи   

Сложное предложение с различными видами со-

юзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. 

 Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений. 

Авторские знаки препинания. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Определять вид СП, средства связи в них. 

Определять смысловые отношения в СП. 

Выполнять все виды разбора. Работать с 

текстами упражнений, обозначая условия 

выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

7 

Общие сведения  

о языке   

Понятие о языке. Работа со словарями. Роль 

языка в жизни общества.  Язык как 

развивающееся явление. Роль старославянского  

языка в развитии русского. Значение 

письменности: русская письменность.  Видные 

ученые-русисты.  Русский литературный язык и 

его стили. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Строить устное и письменное 

высказывание; разграничивать и правильно 

использовать понятия речь, язык, общение. 

Определять стиль речи и уметь создавать 

текст определенного стиля речи. 

Работать с текстами упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя 

знаки препинания. 

8 Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

Систематизация знаний о признаках текста, теме 

и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении. Стили языка. 

Повторение изученных разделов: фонетика, 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Выполнять фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический разбор 

слов; выделять и объяснять орфограммы; 

определять тип и стиль речи, использовать 

при передаче чужой речи диалог и прямую 
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правописанию, 

культуре речи   

лексика, морфемика, морфология. речь; определять тему и основную мысль 

текста; знать структуру текста. 

Работать с текстами упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя 

знаки препинания. 

Литература 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека.  

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы 

2 Древнерусская 

литература 

 

- Литература Древней Руси 

-«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

-Поэтический мир и герои «Слова…» Идейный смысл 

«Слова…» 

-Поэтическое искусство «Слово...», связь с фольклором. 

Жизнь «Слова…» в литературе и других видах искусства. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы 

3 Русская 

литература 

XVIII века 

 

-Классицизм как литературное направление. Русский 

классицизм. 

-М.В.Ломоносов - ученый поэт, реформатор русского 

литературного языка. 

-М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы 



 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

-Г.Р.Державин. Взгляды Державина на поэта и поэзию. 

Обличие несправедливой власти. Новаторство автора.  

-Сентиментализм как литературное направление 

-А.Н.Радищев. Личность и судьба писателя. 

-Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. 

-«Призрак счастья» в повести «Бедная Лиза» . Главные 

герои. 

4 Русская 

литература 

XIX века 

 

Русская литература первой половины XIX века  

-Общая характеристика русской и мировой литературы 

19 века. Романизм как литературное направление. 

Жуковский В.А.  

-В.А.Жуковский как поэт – романтик. Элегия «Море» 

-Баллада В.А.Жуковского «Светлана» 

Грибоедов А.С. Личность и судьба А.С. Грибоедова. 

-С Грибоедовым по фамусовской Москве. Чтение и 

анализ 1-го действия комедии 

-«Век нынешний и век минувший» в комедии «Горе от 

ума». Анализ 2-3 действия. 

-Характеристика Скалозуба. Молчалина, Репетилова. 4-е 

действие комедии. 

-Жанр высокой комедии-Чацкий в системе образов 

комедии «Горе от ума» 

-И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 

-Урок развития речи. Сочинение по пьесе А.С. 

Грибоедова «Грее от ума» 

-Пушкин А.С. личность и судьба поэта 

-Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина 

-Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина 

-Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина 

-Любовная лирика, адресаты лирики 

-Христианские и философские мотивы в лирике 

-А.С.Пушкин. «Цыганы» 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы, 

используют словесное 

рисование, пересказывают, 

интерпретируют текст. 
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-«Евгений Онегин». Собранье «пестрых глав» 

-«Кто он таков? Ужель Онегин?» автор и его герой. 

Анализ 1-й и 8 –й глав. 

-«Им овладело беспокойство». Под влиянием каких 

событий изменился Онегин? 

-«Быть может он для блага мира иль хоть для славы был 

рожден?» 

-«Татьяны милый идеал» 

-Образ автора в романе «Евгений Онегин» 

-«Моцарт и Сальери»: два музыканта – две судьбы. Спор 

о сущности творчества в «маленькой трагедии» «Моцарт и 

Сальери». 

-М.Ю.Лермонтов. урок - заочная экскурсия «В 

лермонтовских Тарханах» 

-«Одинок я, нет отрады». Тема одиночества и гордого 

протеста в лирике М.Ю.Лермонтова 

-«Когда мне ангел изменил…» тема любви в поэзии. 

-«Изпламя и света рожденное слово». Тема поэта и 

поэзии в лирике 

-Роман «Герой нашего времени!- первый 

психологический роман в русской литературе 

-«Портрет поколения» 

-«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера 

-Художественные особенности романа. Жанр и 

композиция. 

Поэты пушкинской поры  

-К.Н. Батюшков. «Философ резвый и пиит…» 

-А.В. Кольцов. «Истинный неподдельный народный 

талант» 

-Русские корни и национальный характер поэзии 



 

Е.А.Баратынского. 

-Гоголь Н.В.- личность и судьба писателя. 

-«Мертвые души». Особенности жанра, композиции, 

многообразии тематики, смысл заглавия. 

-Образы помещиков. Способы и приемы типизации 

-Чичиков-герой эпохи. Русь «живая» и Русь «мертвая». 

Гоголевский комизм. 

-Лирика А.А.Фета. Художественное совершенство 

стихов о природе 

-Н.А.Некрасов. личность и судьба. 

Литература второй половины XIX века.  

-А.Н.Островский. «Бедность не порок» 

-Любовь в патриархальном мире 

-Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

-А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска» 

-Система образов в рассказе А.П.Чехов «Анна на шее». 

5 Русская 

литература 20 

века 

-Мотивы русской литературы в новелле И.А.Бунина 

«Темные аллеи» 

-М.А.Булгаков. «Собачье сердце» 

-Поэтика Булгакова- сатирика 

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

Родины и судьба человека. 

-«Проповедник и пророк». А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор» 

-«Есть такие прирожденные ангелы…». Образ Матрены 

-А.А. Блок. Страницы творческой биографии. 

-С.А.Есенин. Страницы жизни и творчества. Тема любви 

в лирике поэта 

-В.В. Маяковский. 

-М.И. Цветаева. Лирическая биография поэтессы 

-А. Ахматова. Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой 

-Н.А. Заболоцкий. Образ мироздания 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы 



 

89 

 

-А.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» 

-Ю.Бондарев «Горячий снег» 

-«Чудики» В.М.Шукшин. 

Зарубежная литература  

6 Зарубежная 

литература 

-Гай Валерий Катулл. Слово о поэте 

-Данте Алигьери. Универсально-философский характер 

«Божественной комедии» 

-Уильям Шекспир. «Гамлет» - «пьеса на века» 

-И.В. Гете. «Фауст» - философская трагедия эпохи 

Просвещения 

 

 

 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная. 

Читают, анализируют, 

осознанно строят устное 

высказывание, сравнивают, 

выразительно по памяти 

читают текст, пересказывают, 

отвечают на вопросы 

 

      

         Родной язык (русский) 

 1.Письменная речь. Ее специфика и принципы организации. Виды письменной  речи. 

 Письмо как особый вид речевой деятельности. Особенности письменной речи в сопоставлении с речью разговорной. 

   Специфика языковых средств книжно-письменной речи. 

   Письменная речь как монолог. 

   Жанрово-стилистические разновидности письменной речи, актуальные для языковой    личности учащегося: 

       а) научная сфера: конспект, реферат, тезисы, статья, резюме, аннотация; 

     б) официально-деловая сфера: заявление, справка, доверенность, протокол собрания, выписка из протокола, деловое письмо, отчет, 

автобиография; 

       в) сфера публицистики: письменный доклад на общественно-политическую    тему, публицистический очерк, заметка в газету, письмо в 

редакцию, интервью; 

       г) литературно-художественная сфера: загадка, сказка, басня, стихотворение, рассказ, сценарий, литературный монтаж. 

      д) дидактическая(учебная) сфера: сочинение по литературе (русскому языку) как самостоятельная письменная работа учащегося. 

    2.Школьное сочинение в свете текстовых и жанровых характеристик. 



 

   Текст как высшая коммуникативная единица речи- явление употребления языка. Признаки текста: завершенность, целостность, связность, 

структурность, информативность.  Текст как речевое произведение, имеющее определенную целенаправленность и практическую установку. 

Определение текста. 

    Способы связи между частями текста: содержательные, событийные, логические, сюжетные; лексические; ассоциативные; грамматические. 

Цепные, параллельные, присоединительные, противопоставительные связи при структурировании смысловых частей текста. 

   Структура текста как единство категорий содержания и формы. Категория содержания: тема, материал действительности, идея; пафос, 

эмоциональная тональность и ее оттенки. Различное соотношение 

предметно-логической и эмоционально-экспрессивной сторон текста в разных видах словесных произведений. Категории формы: языковой 

материал (слова, словосочетания, предложения и др.) композиция, словесные ряды, приемы выразительности (тропы, фигуры). Разнообразие 

форм-средств и приемов речетворчества. 

Требование единства выражаемого содержания и его словесного оформления. 

       Жанр как определяющий фактор построения текста, его «типовая модель». 

   Аспекты характеристики жанра: 1) тематическое содержание, 2) особенности композиционной структуры, 3) стиль, приемы словесного 

выражения. Определение жанра. 

         Текст как речевое произведение. Различие между жанрами устной и письменной речи. Многообразие жанров письменной речи 

            3.Школьное сочинение через призму риторического канона. 

         Этапы классического риторического канона применительно к письменной речи: изобретение(инвенция), 

расположение(диспозиция),словесное выражение(элокуция). 

          Инвенция, или «изобретение содержания». Понятие о топах -смысловых моделях, отражающих универсальные механизмы познания и 

мышления. 

       Диспозиция, или расположение изобретенного содержания. Различия в расположении частей  содержания в основных типах речи: 

описании, повествовании, рассуждении. 

         Строгая хрия как классическая схема построения рассуждения от общего к частному, от целого к частям, от рода к виду. Части, 

составляющие хрию: 1) приступ, 2)экспозиция(лат. - «изложение, описание»), 3)причина-суждение или факты, необходимые для 

доказательства тезиса, 4) противопоставление предмета речи тому, что с ним находится в отношениях контраста, 5) подобие-поиск чего-то 

сходного с предметом речи для более глубокого его постижения, 6)пример, который приводится из истории, литературы или из жизненного 

опыта пишущего, 7)свидетельство - цитаты, афоризмы древних авторов, современных мыслителей, известных писателей, ученых, 

8)заключение как разрешение всей речи. 

          Понятие о свободной хрии: возможность опущения отдельных частей содержания, более свободное расположение этих частей. 

       Искусственная (обратная) хрия, которая отличается расположением «идей» от частного к общему, от доказательства к тезису. 

Особенности использования обратной хрии. 

   Современная риторика об универсальных принципах композиции речи. Композиционные приемы выразительности речи. 

         Элокуция, или словесное выражение. Главные категории -стиль и слог. Риторические приемы элокуции: тропы и фигуры. 

    Рефлексия (критический анализ текста его автором) как этап, завершающий порождение текста в соответствии с риторической формулой. 
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          Критерии оценки творческой работы учащегося. 

         4.Жанровая классификация школьных сочинений. Моделирование текста по законам жанра. 

      Жанрово-типологический поход к теории и практике школьного сочинения. Принципы моделирования текста по законам жанра, 

определяемые тремя планами: 1) идейно-тематическое содержание, 2) композиция, 3)характеристики языка и стиля. 

      Оригинальные («первичные») тексты школьных сочинений. Сочинения эпистолярного жанра (письма). Дневник. Путевой дневник. 

Литературный дневник. Биография (жизнеописание реального человека). Очерк и его разновидности. Сказка. Рассказ. Стихотворение. 

         «Вторичные» тексты школьных сочинений(созданные как отклик на некий исходный текст). Сочинение-характеристика. 

Сопоставительная характеристика. Литературно-критическая статья.  Отзыв. Рецензия. Эссе. Интерпретация художественного текста. 

          Жанры сочинений на литературные и свободные темы. Специфика воплощения этих тем. 

 

           Родная литература (русская) 

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место русской художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода 

и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 

В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств художественной изобразительности языка, о специфике 

поэтического слова в его историческом развитии и приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-

исторические эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного содержания и его словесного выражения. 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о словесности, основные приемы 

словесного выражения содержания. Учебный материал рассматривается в единстве языка, выражающего определенное содержание, и 

произведения, содержание которого выражено посредством языка. 

В рабочую программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с действующими программами по литературе и 

русскому языку. 

При этом следует отметить, что теоретические сведения служат инструментом постижения смысла произведений и опыт изучения 

употребления различных средств языка в произведениях предполагает использоваться учениками в их собственных высказываниях. 

Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная (русская) литература 



 

Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» в конце каждого учебного года предполагается создание 

учащимися собственного произведения — сказки, рассказа, сценки и др. или проекта по литературному материалу на краеведческом 

материале. 

С одной стороны, у учащихся совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь найти самые яркие 

языковые средства выражения мысли, школьники учатся ценить художественные качества произведений, созданных писателями. 

С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка собственные мысли и чувства. Таким образом, у них 

происходит формирование эстетического вкуса. 

Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на формирование коммуникативных и познавательных учебных 

действий учащихся адекватно воспринимать чужое устное или письменное высказывание, самостоятельно понимать смысл художественного 

произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески употреблять язык, применяя в собственных высказываниях изученные 

приемы языкового выражения содержания. Овладение богатствами родного языка и освоение духовного опыта русской литературы послужат 

развитию личности школьника. 

Осознание значения книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, формируют интерес школьников не только к 

творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и 

писателя.(«Есть три вида читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, и 

третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти последние и воссоздают произведение 

заново». — И.В. Гѐте.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» МБОУ ООШ № 75 предусматривает разделы, реализуемые по 

концентрической модели: 

 Качества текста и художественность произведений; 

 Средства художественной изобразительности в русской литературе; 

 Разновидности употребления русского языка в русской литературе. 

Освоение содержания планируется на материале литературных текстов, изучаемых на учебных занятиях «Русская литература» и 

краеведческом литературном материале. 

 

Английский язык 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы организации учебных занятий Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 Люди и личности Языковой материал ЛЕ: 37 уроки усвоения новой учебной информации;  говорение 
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Arrogant, cruel, enormous, fragile, lovely, muscular, 

obstinate, odd, oval, overweight, plain, plump, skinny, 

slim, square, wavy 

Bore, chatty, bossy, easy to get along with, (self) 

confident, cheerful, gentle, helpful, let sb down, loyal, 

reliable, socialise, sporty, witty 

Admire, quite, rather, respect, so, such, what 

Грамматический материал Употребление 

неопределѐнного артикля после such, what.  

Придаточные определительные предложения с who, 

which. 

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

аудирование 

чтение 

письмо 

2 Наш хрупкий мир Языковой материал ЛЕ: 23 

Affect, car fumes, cause, damage, global warming, 

poisonous chemicals, pour, put at risk, release, threat, 

threaten, waste 

Garbage, litter, rubbish, trash, waste 

Dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse 

Грамматический материал Неопределенный 

артикль.  

Система времѐн страдательного залога. Предлоги 

by, until. 

Придаточные предложения  времени с предлогами 

by the time, until. 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

3 Учись учиться Языковой материал ЛЕ: 21 

Distract sb from sth, drop out, enter a university, go to a 

university, fail an exam, further education college, 

go/be (deep) into sth, make progress, night school, part-

time job, school leaving certificate, study, term, (tight) 

schedule 

Comprehensive school, core subject, majority, optional 

subject, primary school, secondary education, take a 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 



 

subject 

Грамматический материал Conditional 3 – условные 

предложения 3 типа (нереальные). 

Модальные глаголы для выражения предположения 

и степени уверенности. 

навыков учащихся; 

4 Разнообразная 

планета 

Языковой материал ЛЕ: 14 

Appreciate, appreciation, challenge, extreme, 

experience, focus  on sth, frustrate, frustration, impress, 

impression, improve, improvement, unique, uniqueness 

Грамматический материал Артикли с 

географическими названиями. 

Употребление артиклей в тексте. 

Употребление времѐн 

PresentPerfectContinuous/PresentPerfectSimple. 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

5 Путешествие в 

Австралию 

Языковой материал ЛЕ: 25 

Accommodation, a full range of, attraction, impressive, 

magnificent, make a reservation, package tour, 

picturesque, spectacular 

Boarding card, check-in desk, customs, departure 

lounge, duty-free store, flight delay, gate, terminal 

Available, bed and breakfast, double room, en suite, 

facilities, full board, single room, triple room 

 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

6 Новости Языковой материал ЛЕ: 14 

Cartoonist, correspondent, editor, journalist, 

newsreader, photographer, reporter 

Cling on to, hold on to, paddle, plunge into, resque, slip, 

swollen 

Грамматический материал Определительные 

местоимения which, that, whose, where, when. 

Определительные придаточные предложения и 

употребление артикля the /- перед определяемым 

существительным. 

Употреблениевремѐн Present Perfect/Present Simple. 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 
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7 Планы на 

будущее 

Языковой материал ЛЕ: 35 

Ability, concentrate on, concentration, deal with people 

(well), flexible, in a team, involve, patient, perform in 

public, physical coordination, skill, under pressure, 

work hard, work long hours 

Follow in someone’s footsteps, follow the fashion, 

competitive 

Benefit of, career options, career prospects, do/have/get 

a degree, earn a good living, get into, unemployed, 

work experience 

Appealing, challenging, eager, eagerness, enthusiasm, 

flexible, intuition, monotonous, patience, stimulating 

Грамматический материал Союзы 

either…or…/neither…nor… 

Употребление времѐн Future Continuous/ Future 

Perfect. 

Выражение отношения с помощью  

I’d pefer + to-infinitive, I’d rather + bare infinitive 

игерундия.  

(I enjoy reading books. I hate climbing mountains.) 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

8 Свободное время Языковой материал ЛЕ: 32 

Audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, 

item, queue, quiz card, scared, thrilled, ticket office, 

visitor 

Get wet, get soaked, get ready, get lost, get cold, get … 

of, get a shock, get on a horse, ger out of, get there, get 

home, get a good laugh, get in touch with someone 

 Children’s playground, collection, display, exhibit, 

information board, interactive display, picnic area, 

souvenir shop 

Грамматический материал Выражение It’s (not) 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 



 

worth + Ving. 

Различные способы выражения планов и намерений. 

9 Книги Языковой материал ЛЕ: 6 

Appealing to the reader, can’t put sth down, carries you 

away, depicts vividly, full of humor, highly 

Грамматический материал Инфинитив цели. 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

10 В здоровом теле 

здоровый дух 

Языковой материал ЛЕ: 23 

A good source, cut out sth, endurance, fibre, fitness, 

give up, go on a diet, lose/put on weight, muscles, 

protein, starch, stretch 

Be rich in sth, contain 

Come to terms with sth, compensate for sth, cut out, 

envious, get over, out of control, pick on sb, sacrifice, 

taunt 

 

уроки усвоения новой учебной информации;  

уроки формирования практических умений 

и навыков учащихся; 

уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

говорение 

аудирование 

чтение 

письмо 

 

Алгебра 

Тема 1. Повторение курса алгебры 7 -8  классов (5 часов) (3 ч (о) + 2 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика. 

1. Действия с обыкновенными и десятичными дробями.                                                                                                                            

2. Формулы сокращенного умножения.                                                                                                                                                  

3. Тождественные преобразования алгебраических выражений.                                                                                                

4. Степень с натуральным показателем.                                                                                                                                                                      

5. Линейные уравнения и неравенства с одной переменной.                                                                                                                     

6. Квадратные уравнения и неравенства.                                                                                                                                                                     

7. Функция. Свойства функций.  
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Требования к математической подготовке. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

1. Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.                                                                           

2. Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.                                                                 

3. Знать формулы сокращенного умножения.                                                                                                                                    

4. Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы.                                                                   

5. Знать понятие функции, свойства функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

1. Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

2. Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.                                                                    

3. Знать формулы сокращенного умножения.                                                                                                                            

4. Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы                                                                            

5. Знать понятие функции, свойства изученных функций, уметь строить их графики.                                                                       

6. Уметь решать уравнения и неравенства графическим способом.                                            

7. Уметь анализировать графики реальных процессов. 

Тема 2. Степень с рациональным показателем (11 часов) (8 ч (о) + 3 ч (з)) 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

1. Уметь выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями.                                                                                     

2. Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

1. Уметь выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями.                                                                                  

2. Уметь применять свойства арифметических корней для вычислений значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих арифметические  корни.                                                                                                                              

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения 

расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Тема 3. Степенная функция (16 часов) (11 ч (о) + 5 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие степенной функции. 

 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 



 

 Степенные функции с натуральным показателем и их графики. 

 Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль, гипербола. 

 Уравнения и неравенства, содержащие степень. 

 Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

1.  Знать, как математически степенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания.  

2.  Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу. 

3.  Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

4.  Уметь определять свойства степенной функции по ее графику. 

5.  Уметь описывать свойства степенных функций, строить их графики. 

6.  Уметь применять графические представления при решении уравнений. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

1. Знать, как математически степенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания и уметь применить это при решении практических задач.  

2. Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу. 

3. Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

4. Уметь определять свойства степенной функции по ее графику. 

5. Уметь описывать свойства степенных функций, строить их графики. 

6. Уметь применять графические представления при решении уравнений, неравенств и систем. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами. 

Тема 4. Прогрессии (14 часов) (9 ч (о) + 5 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

1. Понятие последовательности                                                                                                                                      

2. Арифметическая и геометрическая прогрессии.                                                                                                                         

3. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.                                                                                  

4. Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

1. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

2. Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессий. 
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Тема 5. Случайные события (10 часов) (6 ч (о) + 4 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 События невозможные, достоверные, случайные; 

 Совместные и несовместные события; 

 Равновозможные события; 

 Классическое определение вероятности события; 

 Представление о геометрической вероятности; 

 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики; 

 Противоположные события и их вероятности; 

 Относительная частота и закон больших чисел; 

 Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

1. Уметь решать несложные комбинаторные задачи 

2. Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

3. Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

1. Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные. 

2. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных 

и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сравнения шансов 

наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

Тема 6. Случайные величины (12 часов) (8 ч (о) + 4 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Таблицы распределения значений случайной величины; 

 Наглядное представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограммы; 

 Генеральная совокупность и выборка; 

 Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. 



 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
1. Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими.  

2. Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

3. Иметь представление о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

4. Уметь собирать и наглядно представлять статистические данные 

Тема 7. Множества, логика (10 часов) (7 ч (о) + 3 ч (з)) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Множества; 

 Высказывания, теоремы; 

 Уравнение окружности, уравнение прямой; 

 Множества точек на координатной плоскости. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
1. Распознавать конечные и бесконечные множества, приводить примеры; 

2. Выполнять простые действия с множествами; 

3. Использовать теоретико-множественную символику; 

4. Приводить примеры прямых и обратных теорем; 

5. Выявлять необходимые и достаточные условия; 

6. Записывать уравнение прямой и уравнение окружности; 

7. Изображать на координатной плоскости фигуры, заданные системой уравнений с двумя неизвестными, неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными. 

Обобщающие повторение (24 часа) (15 ч (о) + 9 ч (з))   

Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторению: 

–  выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с целыми    

    показателями; 

–  выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

–  нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв; 

–  решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных уравнений; 

–  решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравнений – второй  

    степени; 

–  решение задач методом уравнений; 

–  решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение свойств  
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     неравенств для оценки значений выражений; 

– построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной  

    пропорциональностей; 

–  вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение нулей функций,   

    вычисление координат точек пересечения графиков с осями координат; 

–  интерпретация графиков реальных зависимостей. 

Геометрия 

             Повторение (3 ч.) (2 ч (о) + 1 ч (з)) 

I. Векторы. Метод координат. (18 ч.) (8 ч (о) + 10 ч (з)) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

 знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и разности векторов, 

произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение средней линией трапеции; 

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по его 

координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

Основные термины по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Координаты вектора. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение. 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 ч.) (6 ч (о) + 5 ч (з)) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

 знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; определения скалярного 

произведения векторов; 

 уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; находить скалярное 

произведение векторов в координатах, угол между векторами. 



 

Основные термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение. Угол между векторами. 

III. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) (5 ч (о) + 7 ч (з)) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора; 

 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину дуги; 

применять формулы площади круга, сектора при решении задач. 

Основные термины по разделу: Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Длина окружности, число p; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.. 

IV. Движения. (8 ч.) (5 ч (о) + 3 ч (з)) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды; 

 уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

Основные термины по разделу: Понятие движения.  Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, 

повороте. 

V. Об аксиомах планиметрии. (2 ч.) (1 ч (о) + 1 ч (з)) 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

 знать:  аксиомы, связанные с прямыми и плоскостью; аксиомы, связанные с понятием наложения и равенства фигур 

 уметь:  решать планиметрические задачи, связанные с аксиомами. 

VI. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.) (3 ч (о) + 5 ч (з)) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объѐмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объѐмов. 

 знать:  понятия призмы, параллелепипеда, конуса, пирамиды, цилиндра, сферы, шара и их свойств; 

 уметь:  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Основные термины по разделу: Призма, параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр, сфера, шар. 

Повторение. Решение задач. (6 ч.) (3 ч (о) + 3 ч (з)) 
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Информатика 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Моделирование и 

формализация 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды 

информационных моделей. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование моделей в 

практической деятельности. Компьютерное моделирование.  

Фронтальная; 

групповая; 

коллективная; 

индивидуальная 

 

Рецептивный; 

репродуктивный; 

продуктивный; 

исследовательский 

(поисковый, 

частично-

поисковый); 

творческий 

2 Алгоритмизация и 

программирование 

Учебные исполнители. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами. 

Этапы решения задачи на компьютере. Рекурсия. Знакомство с 

языком программирования Pascal. Массивы.  

Фронтальная; 

групповая; 

коллективная; 

индивидуальная 

 

Рецептивный; 

репродуктивный; 

продуктивный; 

исследовательский 

(поисковый, 

частично-

поисковый); 

творческий 

 

3 Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

Электронные таблицы. Ячейка. Адрес ячейки. Диапазон ячеек. 

Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в электронную 

таблицу основных типов данных. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчетов. Алгоритм суммирования значений диапазона ячеек. 

Функции. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании)данных. 

Фронтальная; 

групповая; 

коллективная; 

индивидуальная 

 

Рецептивный; 

репродуктивный; 

продуктивный; 

исследовательский 

(поисковый, 

частично-

поисковый); 

творческий 

 

4 Коммуникационны Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость Фронтальная; Рецептивный; 



 

е технологии передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы. 

групповая; 

коллективная; 

индивидуальная 

 

репродуктивный; 

продуктивный; 

исследовательский 

(поисковый, 

частично-

поисковый); 

творческий 

 

История 

История России  XIX — начало XX ВЕКА. 42ч. 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 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 после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

27Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

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. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 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 в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 
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Культурное пространство 

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. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

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

конфессии  (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. 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. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — 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. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

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. 



 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 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. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности 

в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

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. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

30Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. 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. 

Кризис империи в начале ХХ века На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного центра. 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 
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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 годов. Начало парламентаризма 

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. Борьба 

профессиональных революционеров 

с государством. Политический терроризм.  «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 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 вооруженное восстание 1905 г. 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. Национальные партии и фракции в Государственной думе. 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 на чала 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. 

 

32МОДУЛЬ 2МММ 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи. 

Экономическое развитие в XIX – начале ХХ в.Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.   

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути 

к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Тема 3: Азия, Африка и Латинская Америки в XIX - начале XX в.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 

Тема 4: Страны Европы и США во второй половине  XIX- начале XX в.  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

Обществознание 

№ 

п/п 

Раздел 

програм 

мы 

Основное содержание Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 
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1 

 

 

 

 

 

 

Политика 

 

 

 

 

 Политика и власть. 

 

Государство. 

 

Политические режимы. 

 

Правовое государство. 

 

Гражданское общество и государство. 

 

Участие граждан в политической жизни.   

Политические партии и движения. 

КоллективнаяГрупповая. 

Индивидуальная  

Беседа.  

Презентация. 

Анализировать конкретные жизненные ситуации, 

связанные с деятельностью власти; Знатьпричины 

зарождения государства, его 

функции (уметь их анализировать), основные 

признаки государства. 

Уметь анализировать виды монополии 

государств. Знать конкретные факты, 

подтверждающие процесс объединения наций и 

их отделения. 

– объяснять процесс создания централизованных 

государств; 

– объяснять причины и особенности распада 

национальных государств. 

– сравнивать две формы правления: республику и 

монархию; 

– разъяснять сущность демократической формы 

правления; 

– анализировать политическую систему 

государства. Объяснять особенности 

политических режимов 

(аргументировать фактами из всеобщей истории и 

истории России).  

– объяснять сущность явлений, процессов 

(гражданское общество, правовое государство); 

– формулировать и отстаивать свою позицию.  

– объяснить особенности форм участия граждан в 

политической жизни страны; 

– высказывать суждении о политике.  

– сопоставлять и систематизировать материал, 

связанный с особенностями различных 

политических партий; 



 

– формулировать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

 

2 Право Право и его роль в жизни общества и 

государства. 

Правоотношения и субъекты права. 

Правоотношения юридическая 

ответственность. 

Правоохрани-тельные органы. 

Конституция Российской Федерации.  

Основы конституционного строя РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. 

Гражданские правоотношения. 

Право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. 

Администра-тивные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. 

Социальные права. 

Международно- правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

КоллективнаяГрупповая. 

Индивидуальная  

Беседа.  

Презентация. 

– объяснять особый статус права в системе 

социальных норм;  

- объяснять особенности возраста и зависимость 

от возраста степени дееспособности;  

работать с текстом учебника, выделять главное, 

причинно – следственные связи.  

– объяснять особый статус правоохранительных 

органов  в системе органов власти.  

– объяснять особенности правового статуса 

гражданина России; 

– соотносить правовой статус жителя области с 

правовым статусом гражданина России; 

- анализировать текст, отвечая на поставленные 

вопросы. 

– называть основные документы по защите прав 

детства; 

– характеризовать современное состояние 

правовой и социальной защиты ребенка  

в крае; 

– приводить примеры деятельности 

государственных органов и общественных 

организаций по защите несовершеннолетних 

в области. 

– называть основные нормы, регулирующие 

имущественные отношения; 

– характеризовать институт права собственности; 

– приводить примеры прав потребителя и 

способов их защиты.  

характеризовать трудовое право как отрасль 

права, трудовой контракт; 

– характеризовать правовой статус 
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несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

– называть: виды трудовых договоров, условия 

заключения и прекращения трудовых 

отношений.  

Давать правовую характеристику брачно-

семейных отношений; 

– приводить примеры правового регулирования 

семейных отношений. 

Давать правовую характеристику 

административным правоотношениям; 

- приводить примеры правового регулирования 

административных правоотношений.  

– анализировать состав преступления и 

определять, является ли содеянное 

преступлением; 

– давать оценку изученным правовым явлениям.  

– называть основные нормы, регулирующие 

социальные права; 

– характеризовать институт права собственности . 

– называть основные международные документы, 

регулирующие гуманитарное право.  

– называть основные государственные 

документы, регулирующие образовательное 

право. 

 

География 

Раздел I. Хозяйство России (18 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 



 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития 

России. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой 

промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. 

Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного 

положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного 

размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных 

удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и 

воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 
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Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел II.  Районы России (44 ч) 

Тема 1. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и 

экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое положение, его изменение в 

различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. 

Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли 

специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, 

политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально - Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия 

и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и 

города района. 

Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его 

окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, 

особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые 

хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды 

Петербурга. Наука и образование. 



 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. 

«Контактное» экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути 

хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей 

специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. 

Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. 

Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения к 

России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Район с 

наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные 

богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его 

роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы.              

Тема 2. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 
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Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. 

Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. 

Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические 

проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. 

Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной 

частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Физика   

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Введение новых знаний, 

комбинированные,  

индивидуальные,  С/р с 

проверкой по образцу, 

индивидуальные, 

фронтальные, 

Приводят примеры прямолинейного и 

криволинейного движения, объясняют 

причны изменения скорости тел, вычисляют 

путь, скорость и время прямолинейного 

равномерного движения.Умеют заменять 

термины определениями.  Выражают смысл 



 

Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. 

Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

парные,  

групповые 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки)Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Колебательное движение. 

Пружинный, нитяной, 

математический маятники. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в 

упругих средах.  Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Введение новых знаний, 

комбинированные,  

индивидуальные,  С/р с 

проверкой по образцу, 

индивидуальные, 

фронтальные, 

парные,  

групповые 

Осознают свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными средствами 

общения 

3 Электромагнитное 

поле 

Магнитное поле. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного 

Введение новых знаний, 

комбинированные,  

индивидуальные,  С/р с 

проверкой по образцу, 

индивидуальные, 

Объясняют электрические и магнитные 

явления. Описывают действия 

электрического тока, применяют закон Ома, 

вычисляют работу и мощность 

электрического тока 
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поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние.  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на 

живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

фронтальные, 

парные,  

групповые 

Составляют целое из  частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компонентыВыделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель, предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения 

Введение новых знаний, 

комбинированные,  

индивидуальные,  С/р с 

проверкой по образцу, 

индивидуальные, 

Приводят примеры явлений, причины 

которых им неизвестны. Выбирают 

направление и тему исследований на 

предстоящий год Структурируют знания.  

Выделяют объекты и процессы с точки 



 

атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

фронтальные, 

парные,  

групповые 

зрения целого и частей .Самостоятельно 

формулируют познавательную цель, 

предвосхищают результат и уровень 

усвоения 

5 Строение 

Вселенной 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

Большие планеты Солнечной 

системы 

Малые тела Солнечной системы 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд 

Строение и эволюция Вселенной 

Повторение 

Заключительное занятие по теме 

«Строение Вселенной» 

  

Химия 
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Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным основаниям:  

- по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

- по тепловому эффекту; 

- по направлению; 

- по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

- по фазе; 

- по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I-III  периодов. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различных температурах. Разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с 

цинком уротропином. 



 

Металлы   

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.  

О б щ а я   х а р а к т е р и с т и к а   щ е л о ч н ы х   м е т а л л о в.  

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

О б щ а я   х а р а к т е р и с т и к а   э л е м е н т о в   г л а в н о й   п о д г р у п п ы   II   г р у п п ы.  Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
+2 

и Fe
+3

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Качественные реакции на ионы Fe
+2 

и Fe
+3

. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование 

их свойств. 

Практикум «Свойства металлов  и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Неметаллы   

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» - «неметалл». 

В о д о р о д.   В о д а.   Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
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Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

О б щ а я   х а р а к т е р и с т и к а   г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их  содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 

или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция 

на галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной 

кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение, собирание и распознавание 

углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната 

натрия. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 



 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.  

Краткие сведения об органических соединениях 

У г л е в о д о р о д ы. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. 

Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. Реакция дегидрирования. 

К и с л о р о д с о д е р ж а щ и е   о р г а н и ч е с к и е   с о е д и н е н и я. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты – представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла. 

А з о т с о д е р ж а щ и е   о р г а н и ч е с к и е   с о е д и н е н и я. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки 

(протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания реакции). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и 

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Биология 

Глава 1. Общие закономерности жизни  
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Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых 

организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне  

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный организм и его особенности. Многообразие 

растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. 

Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности 

изменчивости.Ненаследственная изменчивость.Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4«Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные представления о возникновении жизни на 

Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволюции органического 

мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек 

– представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в 

природе. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 



 

ОРКСЭ (ОПК) 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Смысл жизни 
христианской 
семьи.  

 

Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Члены семьи. 

Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. 

Служение близким. Православная культура рассказывает об 

Отечестве земном и небесном. Отец небесный. Жертвенная 

любовь. Чему учат христиан заповеди Божии. Живая любовь. 

Примеры милосердной любви христианских святых. Современная 

жизнь и милосердие к ближнему. Иконы, рассказывающие о 

милосердном служении. Поучения святых о семье. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 
- аргументировано 

отвечать на вопросы, 

доказывать свою 

точку зрения; 

- публично 

выступать 

2 Семья 

церковная.  

 

Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь 

Божия, святые, все христиане – Церковь Христова. Братья и сестра 

во Христе. День рождения семьи церковной. Как организована 

жизнь христиан. Церковные богослужения. Начало церковной 

жизни в Таинстве Крещения. Таинство Причастия. Православный 

храм дом Божий. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы, 

доказывать свою 

точку зрения; 

- публично 

выступать 

3 Рождение 

христианской 

семьи.  

 

Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Чудо в Кане 

Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. 

Обручение и венчание. Отличия таинства брака и гражданского 

брака. Семейные обязанности. О мужественности, о 

женственности. Грех прелюбодеяния. Целомудрие.  

Уроки 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

уроки с 

групповыми 

формами  

работы;  

уроки-конкурсы 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы, 

доказывать свою 

точку зрения; 

- публично 

выступать 

4 Благочестивая 

семья. 

Родители и 

дети.  

Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Послушание. 

Благочестие. Семья – малая церковь.  Вера в жизни христианской 

семьи. Воспитание христианских добродетелей.  

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы, 
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доказывать свою 

точку зрения; 

- публично 

выступать 

 

5  Жизнь семьи в 

круге 

церковного 

календаря.) 

 

История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. 

Евангелие учит христиан ответственности. Юлианский и 

Григорианский календари. Старый и новый стили. Когда наступает 

новый год по церковному календарю. Столпничество. 

Православные традиции жизни русской семьи. О родительском 

долге, о воспитании души ребенка. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы, 

доказывать свою 

точку зрения; 

- публично 

выступать 

6 Ритм жизни 

христианской 

семьи. 

Богослужения.  

Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные 

круги: суточный, недельный. Вечерня. Повечерие. Полуночница. 

Литургия. Православное богослужение. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано  

7  Православные 

праздники – 

школа жизни 

христиан 

Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. 

Чему посвящены православные праздники. Православные 

традиции жизни. Годовой круг богослужения. Господские 

праздники. Двунадесятые праздники. Праздники переходящие и 

непреходящие.  

Уроки 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

уроки с 

групповыми  

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы,  

8 Православные 

праздники – 

школа жизни 

христиан.  

В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в 

жизни христианской семьи. Примеры святых семей. Святые 

покровители семьи. Обращение в христианской семье мужа и жены 

друг ко друг. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать основные 

понятия темы; 

- аргументировано 

отвечать на вопросы,  

9 Рождество 

Пресвятой 

Богородицы.  

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы. 

Церковные песнопения праздника рассказывают о Божественном 

домостроительстве спасения. Путь святых праздников – путь 

спасения человека. К чему призывала  

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

отвечать на 
вопросы, доказывать 
свою точку зрения; 

- публично 
выступать 

10 Воздвижение Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь. Что Комбинированный аргументирова



 

Креста 

Господня.  

чествуют в православный праздник Воздвижения. Непобедимое 

оружие Креста. История и смысл праздника Воздвижения. Место в 

православном календаре праздника Воздвижения. Почему Крест 

Господень называют Животворящим. Что такое подвижничество. О 

радости подвига во имя Христа. Традиции праздника Воздвижения 

на Руси.  

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

но отвечать на 
вопросы, доказывать 
свою точку зрения; 

- публично 
выступать 

11 Праздник 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы.  

 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник 

Покрова Богородицы отмечался только на Руси. Рассказы из 

русской истории о чудесной помощи Богородицы. О народных 

традициях праздника. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- публично 
выступать 

- историю 
праздника; 

12 Праздник 

Архистратига 

Михаила 

 и Небесных 

Сил 

бесплотных.  

На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники 

христиан. Смысл праздника Архистратига Михаила и Небесных 

Сил бесплотных. Какие ангельские чины почитаются христианами. 

Собор святых ангелов.  

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  

 

13 Введение во 

храм 

Пресвятой 

Богородицы.  

Смысл праздника. Богоизбранная Отроковица. Дева Пречиста – 

невеста Божия. Христианские добродетели. Рассказ о традициях и 

обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. Праздничные 

песнопения. Рождественский пост.  Филипповки в христианской 

семье. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  

14  Праздник 

Рождества 

Христова.  

Череда Господских праздников.   Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные  

- историю 
праздника; 

 

15 Праздник 

Рождества 

Христова 

Христиане следуют по пути Христа. Священное Писание 

рассказывает о Рождестве Христовом. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

 

16 Праздник Кто из пророков предвозвестил о рождении Христа. О дарах Комбинированный  
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Рождества 

Христова 

волхвов. О православных традициях праздника Рождества 

Христова. 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

17  Праздник 

Крещения 

Господня.  

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня. 

Креститель Господень Иоанн. Почему его называют Предтечи. 

Песнопения праздника. Православные традиции праздника. 

Великое освящение воды. Святая Агиасма.  

 - знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  

18 Сретение 

Господне.  

Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском храме. Песнопения 

праздника и богослужение всенощной. История происхождения 

иконописного изображения Матери Божией «Самострельная». 

Народные обычаи  и народный фольклор рассказывают о 

Сретении. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  

 

19-20 Великий Пост.  Прощеное воскресение. За что христиане просят прощение. Пост – 

подготовительные дни к празднику.  В чем заключается истинный 

пост. О духовном и телесном воздержании. Радости православного 

поста. Почему пост назван Великим. Прообразы поста в Евангелии. 

Смысл подготовительных недель поста. Лествица недель Великого 

поста. 

Уроки 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

уроки с 

групповыми 

формами  

работы;  

уроки-конкурсы 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  

21 Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы.  

Духовный смысл праздника.  О каких пророчествах напоминает 

праздник.    

Добродетели Девы Марии. Обычаи праздника Благовещения на 

Руси. Как проводила праздничный день христианская семья.  

 - публично 
выступать 

- историю 
праздника; 

 

22 Вход 

Господень в 

Иерусалим.  

 

Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие 

праздника – чудо воскрешения Лазаря. Последовательность 

евангельских событий. Праздник вайи – Вербное воскресение. 

Народные обычаи праздника. Праздник в православном храме. 

Песнопения праздника. Смысл иконописного изображения 

 - знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  



 

23-24 Страдания и 

смерть 

Христовы. 

Страстная 

 неделя.  

Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему 

каждый день недели назван великим в православном календаре. 

Уклад жизни православной семьи в дни Страстной недели. 

Традиции страстной недели на Руси.  

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  

 

25-27 Воскресение 

Христово. 

 

Самый великий праздник православного календаря. Почему он не 

входит в число Двунадесятых. События праздника и его духовный 

смысл. Пасха – переход от смерти к жизни. Как праздновали Пасху 

в православной семье. Народные традиции праздника на Руси. 

Иконография праздника. Радоница. 

 - знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  

- историю 
праздника; 

28 Вознесение 

Господне.  

 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. 

 История и смысл праздника. Песнопения праздника. Вознесенье 

день – традиции и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в 

иконе праздника. 

 - знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  

 

29-30 Праздник 

Святой 

Троицы. 

 

Почему Праздник Святой Троицы называется и праздником 

Пятидесятницы. Завершение божественного домостроительства. 

Создание Церкви Христовой. История и духовный смысл 

праздника. Песнопения праздника. О традициях и обычаях 

праздника Троицы на Руси. 

Уроки 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

уроки с 

групповыми 

формами  

работы;  

уроки-конкурсы 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  

 

31 Царственный 
праздник 
Преображения 
Господня. 

  

Праздник Преображения в православном календаре. История 

праздника и его духовный смысл. Почему праздник стоит 

последним в череде Господских праздников. О чем напоминает 

христианам этот праздник. Чудо Фаворского света. Народные 

обычаи на Руси. 

Комбинированный 

урок с элементами 

проблемных 

заданий 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою  
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32 Успение 
Божией 
Матери.  

Завершение праздников православного календаря. О чем 

напоминает христианам православный календарь. Духовный смысл 

события праздника. Успенский пост. Песнопения праздника. 

Успеньев день на Руси – традиции праздника.  

Уроки 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

уроки с 

групповыми 

формами  

работы;  

уроки-конкурсы 

- знать 
основные понятия 
темы; 

- 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать свою 
точку зрения; 

- публично 
выступать 

- историю 
праздника; 

33 Путешествие 
по святым 
местам 

 

Проведение праздников. Экскурсии по маршрутам духовного 

краеведения. 

 

Урок 

«Погружения» 

 уроки-игры;  

урок с групповыми 

формами  

работы;  

уроки-конкурсы 

- Должны 
показать знания по 
содержательным 
линиям предмета. 

 

 

Технология 

Уроки технологии в 9 классе предполагают целенаправленное самосовершенствование учащихся в дальнейшей трудовой деятельности, 

способствует их профессиональной ориентации, поисковой деятельности, развивают интерес к технике, дизайну, декору, формируют 

художественно – эстетический вкус, творческие навыки. В 9 классе осуществляется знакомство и освоение технологических приемов, 

формирование знаний и умений выполнения различных технологических операций, в особенности применяемых для бытового назначения. 

Овладение учащимися теоретическими и практическими, современными, прогрессивными и востребованными технологическими процессами, 

навыками использования технических средств, ремонтно – бытовых инструментов, электронной аппаратуры. 

Темы раздела: 

1. Творческий проект (технология декорирования изделия). 

2. Работы на пришкольном участке (работа по выбору). 

3. Технология основных сфер профессиональной деятельности (дальнейшая систематизация знаний учащихся о трудовой 

деятельности человека, перспективами развития разных сфер трудовой деятельности). 

4. Радиоэлектроника (назначение и принципы действия основных элементов). 



 

5. Профессиональное самоопределение (основы выбора профессии, качества характера, необходимые человеку для успешного 

освоения той и иной профессии).  

 

Физическая культура 

1.Основы знаний о физической культуре.  
 История Олимпийских игр древности и современные. Занятие физическими упражнениями на свежем воздухе.  

2.Базовые виды спорта школьной программы.   
В данном разделе программы рассматриваются и обзорно изучаются виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, игровые виды спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол), зимние виды спорта. 

3.Самостоятельные занятия физическими упражнениями.  
В данном разделе программы предлагаются и изучаются комплексы упражнений утренней зарядки и корригирующей гимнастики для 

самостоятельных занятий. 

4.Тестовые занятия и доклады (сообщения)  по физической культуре.  
В данном разделе программы предлагается выполнение тестовых заданий и докладов (сообщений) по ранее изученным темам. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Раздел 

программы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Когдачеловекса

м себе 

враг 

(7 часов) 

Почему курят подростки? Чем опасен 

сигаретный дым? Влияние курения 

на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение 

школьников к употреблению 

спиртных 

напитков. Воздействие алкоголя на 

организм человека. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. 

Первая помощь при отравлении 

алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? 

Воздействие наркотиков на организм 

 индивидуальн

ые, 

 групповые; 

 индивидуальн

о-групповые; 

фронтальные 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в объяснении 

учителя, в иллюстративном материале, схеме, 

чтение диаграммы. 

Рефлексивнаядеятельность: оценка 

своего отношения к курению, алкоголю. 

Коммуникативнаядеятельность: 

правила участия в диалоге, построение 

суждений и умозаключений, поведение в 

процессе ролевой игры. Практическая 

деятельность: первая помощь при 

отравлении алкоголем. Коммуникативная 

деятельность: суждение «Моѐ отношение 

к наркотикам» 
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человека. Токсикомания 

Чрезвычайныеси

туации 

природногои 

техногенного 

характера,ихкла

ссификация 

и 

характеристика 

(15 часов) 

Определение чрезвычайной 

ситуации. 

Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и 

техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень 

воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. 

Признаки землетрясения. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное 

стихийное явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во время 

извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины 

их 

образования. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и 

оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения. 

Причины возникновения 

наводнений. 

Меры по предупреждению 

 индивидуальн

ые, 

 групповые; 

 индивидуальн

о-групповые; 

фронтальные 

Аналитическая деятельность: 

представление текстовой информации в виде 

схемы; определение логики построения 

системы оповещения; классификация ЧС, 

конструирование выводов и умозаключений. 

Интеллектуальная деятельность:анализ 

информации, представленной в тексте 

учебника и рассказе-объяснении 

учителя.Коммуникативнаядеятельность 

: характеристика ЧС различного вида; 

составление сообщения о какой-нибудь ЧС; 

составление характеристик балльной шкалы 

землетрясений. Совместная 

деятельность: правила взаимодействия; 

объективная оценка полученного результата. 

Работа с информацией в Интернете: 

отбор, анализ, адекватное использование. 

Практическая деятельность:создание 

памятки (инструкции) «Как вести себя во 

время землетрясения»; создание текста 

репортажа «С места событий», составление 

рассказа по картине. Составление инструкции«Поведение 

при сходе селя, лавины,оползня». Коммуникативная 

деятельность: составление характеристики 

понятия «наводнение»; построение вопросов 

и ответов. Аналитическаядеятельность: 

дополнение рассказа-объяснения учителя (по 

тексту учебника). Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

конструирование плана действий при 



 

последствий наводнений. Эвакуация 

перед наводнением и во время его. 

Действия перед наводнением и при 

наводнении. 

Природные пожары, их причины. 

Виды лесных пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных 

системахжизнеобеспечения. Аварии 

с утечкой 

химических и радиоактивных 

веществ. 

Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при 

авариях различного вида 

 

наводнении. 

Аналитическая деятельность: чтение 

информации, представленной в иллюстрациях 

и пиктограммах, оценка информации из 

рассказа-объяснения учителя; разрешение 

проблемной ситуации. 

Коммуникативнаядеятельность: 

составление памятки «Поведение при 

обнаружении очага пожара». 

Коммуникативная деятельность: 

конструирование характеристики 

техногенных ЧС и их причин. 

Практическая деятельность: 

составление плана местности с учѐтом 

гидродинамических объектов 

 

10.  Организационно-педагогические условия. 

Работа с учащимися, обучающимися на дому, ведѐтся в индивидуальном режиме по расписанию, согласованному с родителями учащегося. 

Часы, предусмотренные бюджетом, используются как индивидуальные. 

10.1 Работа группы сопровождения. 

В группу сопровождения входят: 

 учителя-предметники, назначенные приказом директора для обучения на дому; 

 классный руководитель класса, в который зачислен учащийся, обучающийся на дому; 

 социальный педагог. 

10.2 Цель службы сопровождения является одновременно и содержанием еѐ деятельности: 

 помощь в восполнении пробелов в образовании; 

 поддержку и развитие личностной позиции учащихся в ситуации жизненного самоопределения; 

 оказание посильной помощи в профессиональном самоопределении. 

10.3. Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (ответственный классный руководитель, учителя-предметники, 
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социальный педагог): 

- выявление особенностей, возможностей и устремлений учащихся (по ходу совместной работы); 

- материальное положение семьи. 

 медицинскую диагностику (ответственный классный руководитель на основании медицинских документов, представленных родителями 

учащегося и медицинским работником ФАП п. Кадамовский),  показатели физического здоровья. 

 педагогическую диагностику (ответственные учителя-предметники): 

- работа с учащимися, обучающимися на дому в диалоговом режиме с учѐтом его особенностей, потребностей; 

- постоянная корректировка учебной деятельности, согласование целей и средств их достижения с учащимся и его родителями. 

10.4. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 диалоговое построение образовательного процесса; 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 поэтапное изучение предметов; 

 дистанционное обучение (компьютерные технологии); 

 целенаправленное обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 

 интенсификация образовательного процесса. 

10.5. Текущая, промежуточная, итоговая аттестации учащихся, обучающихся на дому осуществляется с использованием следующих 

форм: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные, практические работы; 

 предметные тесты; 

 собеседования; 

 зачѐты; 

 краткосрочные и долгосрочные проекты; 

 доклады (сообщения) по изученному материалу.  

Текущая и промежуточная аттестации учащихся, обучающихся на дому, проводится в соответствии с Положением об  осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, 

порядке и основании перевода  учащихся в следующий класс. 



 

10.6. Кадровое обеспечение реализации индивидуальной основной образовательной программы основного общего образования.  

Образовательную деятельность с учащимся, обучающимся на дому, ведут квалифицированные педагоги.  

МБОУООШ № 75 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В образовательном учреждении разработаны дополнительные должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ООО.

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС: 

 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 • принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 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. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

1.  Алексеев 

Валерий 

Александрович 

Высшее, 2015 

Институт новых 

технологий в 

образовании 

2. Диплом о 

Учитель 

английского 

языка, 

  Учитель русс.яз. 

и лит-ры» 

24.10. 2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Введение в 

программирование на языке С (СИ)»; 

  12.04.2019 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Английский язык – 

2,3,4,5,6,7,8,9 классы, 

7 - 9 - информатика 

Высшая  

23.10.2020 г. 

Пр. № 873 
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профессионально

й переподготовке, 

уч.сектр 

«Профессионал» 

по программе 

«Учитель русс.яз. 

и литер.». 

3. Южный 

Университет. 

4. «РИНХ» 

(экономич. 

институт) 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Лингвист, 

переводчик 

Дону, «ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного урока 

– от урока иностранного языка к 

уроку иноязычного образования».                            

2.  Андреева 

Лидия 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое, 

ШПУ, учитель 

начальных 

классов. 

1990 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

16.11.2018 г.  ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по 

проблеме: «Современные программы 

и педагогические технологии 

обучения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

17 часов – 1 класс, 4 

часа внеурочной 

деятельности 

 

3.  Бабешко Нина 

Юрьевна 

Высшее (1987 

год, НГПИ – 

Наманганский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

18.12. 2017 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, Проблема «Модели учебного 

процесса предметной области 

«Русский язык и литература» как 

среда формирования 

социокультурных ценностей  в 

контексте ФГОС».  

Урок родного языка и 

литературы (8, 9 

классы) 

«Клуб любителей 

русского языка» - 8 и 9 

классы 

«Литературное 

краеведение» - кружок. 

Высшая –  

20.12.2019 г 

Пр. № 976  

4.  Болдырев Высшее, 1981 год Учитель физики 22.03.2019 г. ГБУ ДПО РО  Физика – 7, 8, 9 Высшая –  



 

Владимир 

Васильевич 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Конструирование 

образовательного пространства 

развития обучавшихся физике в 

логике ФГОС в условиях ВПР, ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ». 

По учебным предметам: ОБЖ и 

технологии внесен в график 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2019 - -2020 

учебный год.  

классы; технология – 5, 

6, 7 классы, ОБЖ – 8, 9 

кл. 

«Чудесная мастерская» 

(5 кл.), «Настольный 

теннис» (7 кл.); 

«Основы туризма и 

краеведения» - 6,7 кл. 

Пр. № 46 от 

25.01. 2019 г. 

5.  Болдырева 

Елена 

Васильевна 

Среднее 

специальное. 

Новочеркасский 

гидромелиоратив

ный техникум 

Техник - 

строитель 

31.03. 2017 г.,  ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Информационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС». 

По учебному предмету - география 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год.  

География – 5 – 9 

классы, 8 кл. – 

«География»,  9 класс – 

«Мир географии». 

0,5 ст. библиотекарь 

Первая –  

Пр. № 941 от 

20.11.2020 г. 

6.  Безинкина 

Инна 

Аркадьевна 

Высшее, 2018 год 

ЮФУ 

Учитель 

начальных 

классов 

 2 класс – 17 часов,  

«Традиции донского 

казачества» - 6 кл., 

«Казачата» -  (2 кл.), 

«ОПК» - 2 кл., 

«Занимательная 

грамматика» - 2 кл. 

Первая 

Пр. № 481 от 

24.06. 2016 г. 

7.  Гавриленко 

Дарья 

Васильевна 

Среднее 

специальное, 2016 

г., 

Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

Дизайн 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

08.02. 2019 г., АНО «НИИДПО», г. 

Москва, по программе «Разработка и 

проведение современного урока 

музыки в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Учитель музыки  – 1 – 

6 кл. 

Внеурочная 

деятельность – 

«Здоровое питание» - 2, 

5, 7 кл., «Хореография»  

- 1 – 3 кл., 5 – 7 классы. 

Первая 

Пр. № 377 от 

24.05. 2019 г. 
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ЮФУ  Справка № 

203-1/1  116  о 

том, что 

обучается на 3-м 

курсе по 

направлению 

44.03.05. 

 

0,5 ст. старшая вожатая 

8.  Дымченко 

Татьяна 

Николаевна 

Средне-

специальное  

1981 г. 

Вешенское 

педучилище 

Учитель 

начальных 

классов и 

ст.пионервожатая 

09.12.2016 г, ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по 

проблеме: «Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работ ни ков 

образования».  

 Внесена  в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год. 

Учитель начальных 

классов, внеурочная 

деятельность – 4 часа. 

«Доноведение», 

«Веселая грамматика», 

«Основы православия», 

«Занимательная 

математика». 

Первая  

Пр. № 976 от  

20.12.2019 г. 

9.  Клинчева 

Наталия 

Александровна 

Высшее, 2007 г., 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия.  

 

ЮФУ  2014 г. 

Инженер по 

специальности 

«Землеустройство

» 

 

 

«История в 

средней школе» 

По учебным предметам: история и 

обществознание внесена в график 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2019 – 2020 

учебный год. 

Учитель истории и 

русского языка. 

Русский язык и 

литература – 5 класс. 

История – 5 – 9 кл., 

обществознание – 5 – 9 

классы. 

Внеурочная 

Первая  

Пр. № 387 от 

22.05.2020 г 



 

деятельность – 

«Истоки» -  (9 кл.) 

10.  Крюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 1979 

г.Шахтинский 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания. 

2015 год. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы  

Инженер-

технолог 

 

 

 

«Педагог ИЗО 

дополнительного 

и общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

15.03. 2019 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, Дополнительное 

профессиональное образование 

«Искусство», по проблеме: ФГОС: 

мультимедийные технологии 

изучения искусства народов России в 

урочной и внеурочной деятельности 

в контексте медиаобразования.  

По учебному предмету - технология 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год. 

Учитель ИЗО в 5 – 7 

кл., технологии – в 5 – 

8 кл., Внеурочная 

деятельность в 1, 4, 5, 

7, 8, 9 классах. 

Кружок «Вязание 

кружком» 

Первая 

Пр. № 94 от 

26.02. 2016 г. 

11.  Курдюкова 

Нелли 

Арменовна 

Среднее 

специальное. В 

Новочеркасском 

промышленно-

гуманитарном 

колледже. 2001 

год. 

2006 г. Высшее, 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия.   

Учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5 и 

6 классах. 

 

Педагог 

профессионально

го обучения. 

31.03.2018 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС»; 

27.04.2017 г.  АНО ДПО 

«УрИПКиП» г. Пермь, программа 

«Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 

русскому языку  в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС».   

04.05.2017 г.  АНО ДПО 

«УрИПКиП» г. Пермь, программа 

«Технологии проектирования и 

Русский язык – 6, 7, 8,9 

классы 

Литература - 6,  7, 8, 9, 

классы 

Внеурочная 

деятельность в 7 кл. 

«Занимательная 

грамматика» 

Первая  

Пр. № 387 от 

22.05.2020 г 
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реализации учебного процесса по 

литературе  в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС».   

12.  Липявко 

Андрей 

Валентинович 

1987 г.  

Каменское 

педагогическое 

училище 

«Физическая 

культура» 

20.04. 2018 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Проектирование содержания 

образования по физической культуре 

рамках реализации ФГОС». 

Учитель физической 

культуры – 1 – 9 

классы, внеурочная 

деятельность – 5 – 9 

классы 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Кружок «Юный 

олимпиец» 

Первая –  

Пр. № 845 от 

23.10.2020 г. 

13.  Миронова 

Светлана 

Сергеевна 

2003 г. 

«Новочеркасская 

государственная  

мелиоративная 

академия» 

2017 год. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы 

«Природоохранно

е обустройство 

территорий» 

 

 

«Педагог ИЗО 

дополнительного 

и общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

14 апреля 2017 г. «Педагог 

изобразительного искусства 

дополнительного и общего 

образования  в условиях ФГОС». 

 

Внесена  в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год, как педагог 

дополнительного образования. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Волшебная кисточка» 

- 1 кл., «Цветик – 

семицветик» - 2, 3, 4 ,5. 

«Палитра» - 7 класс. 

 

14.  Ткаченко 

Олеся 

Андреевна 

Высшее, 2019 год, 

ЮФУ 

Психолого-

педагогическое 

образование 

По учебному предмету - ОДНКНР 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год. 

Курс ОДНКНР в 5, 7, 9 

классах 

Внеурочная 

деятельность в 4 и 2 

Первая – пр. 

№ 842 от 

23.12. 2016 г. 



 

кл.:  «Почемучки», 

«Тропинка к своему Я» 

15.  Уварова Мария 

Ивановна 

Среднее 

профессионально

е, 1968 г. 

Дубовское 

педагогическое 

училище 

Волгоградская 

обл. 

Учитель 

начальных 

классов 

22.09. 2017 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону,  по программе «Педагогика и 

методика начального образования», 

по проблеме «Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС  НОО» 

Учитель начальных 

классов,  внеурочная 

деятельность в 4 

классе: «Доноведение», 

«Веселая грамматика», 

«Занимательная 

математика» 

Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

Пр. 1 «а» от 

13.01. 2015 г. 

16.  Чалова Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 2002 год 

Ростовский 

государственный

педагогический 

университет   

Учитель биологии 

по 

специальности: 

«Биология»  

01.12. 2017 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Современные технологии 

обеспечения динамики качества 

биологического образования и 

развития экологической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

 Внесена  в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год, как 

руководитель образовательной 

организации.  

Директор 

Биология – 5 – 9 кл., 

Химия – 8 – 9 классы 

Высшая 

 пр. 481 от 

24.08. 2016 г. 

17.  Черных Ирина 

Александровна 

Высшее, (ЮФУ,  

2010 г.) 

Учитель 

математики 

17.11. 2017 г.,  ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Математика»,  по 

проблеме «Проектирование 

развивающей информационно-

образовательной среды с 

использованием в условиях ФГОС». 

Математика – 5, 6, 7, 8, 

9 классы 

«Основы православия» 

(6 кл.), «Занимательная 

математика» (6 кл.), 

«Математика» (9 кл.), 

«Искусство 

фотографии» - кружок. 

Высшая – 

24.05. 2019 г., 

пр. № 377 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

18.  Алексеев 

Валерий 

Александрович 

Высшее, 2015 

Институт новых 

технологий в 

образовании 

2. Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

уч.сектр 

«Профессионал» 

по программе 

«Учитель русс.яз. 

и литер.». 

3. Южный 

Университет. 

4. «РИНХ» 

(экономич. 

институт) 

Учитель 

английского 

языка, 

  Учитель русс.яз. 

и лит-ры» 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Лингвист, 

переводчик 

24.10. 2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Введение в 

программирование на языке С (СИ)»; 

  12.04.2019 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного урока 

– от урока иностранного языка к 

уроку иноязычного образования».                            

Английский язык – 

2,3,4,5,6,7,8,9 классы, 

7 - 9 - информатика 

Высшая  

27.11. 2015 г. 

Пр. № 873 

19.  Бабешко Нина 

Юрьевна 

Высшее (1987 

год, НГПИ – 

Наманганский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

18.12. 2017 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, Проблема «Модели учебного 

процесса предметной области 

«Русский язык и литература» как 

среда формирования 

Урок родного языка и 

литературы (8, 9 

классы) 

«Клуб любителей 

русского языка» - 8 и 9 

классы 

Высшая –  

пр. 23 от 

30.01. 2015 г. 



 

социокультурных ценностей  в 

контексте ФГОС».  

«Литературное 

краеведение» - кружок. 

20.  Болдырев 

Владимир 

Васильевич 

Высшее, 1981 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики 22.03.2019 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Конструирование 

образовательного пространства 

развития обучавшихся физике в 

логике ФГОС в условиях ВПР, ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ». 

По учебным предметам: ОБЖ и 

технологии внесен в график 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2019 - -2020 

учебный год.  

 Физика – 7, 8, 9 

классы; технология – 5, 

6, 7 классы, ОБЖ – 8, 9 

кл. 

«Чудесная мастерская» 

(5 кл.), «Настольный 

теннис» (7 кл.); 

«Основы туризма и 

краеведения» - 6,7 кл. 

Высшая –  

Пр. № 46 от 

25.01. 2019 г. 

21.  Болдырева 

Елена 

Васильевна 

Среднее 

специальное. 

Новочеркасский 

гидромелиоратив

ный техникум 

Техник - 

строитель 

31.03. 2017 г.,  ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Информационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС». 

По учебному предмету - география 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год.  

География – 5 – 9 

классы, 8 кл. – 

«География»,  9 класс – 

«Мир географии». 

0,5 ст. библиотекарь 

Первая –  

Пр. № 948 от 

25.12. 2015 г. 

22.  Гавриленко 

Дарья 

Васильевна 

Среднее 

специальное, 2016 

г., 

Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

ЮФУ  Справка № 

203-1/1  116  о 

том, что 

обучается на 3-м 

Дизайн 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

08.02. 2019 г., АНО «НИИДПО», г. 

Москва, по программе «Разработка и 

проведение современного урока 

музыки в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Учитель музыки  – 1 – 

6 кл. 

Внеурочная 

деятельность – 

«Здоровое питание» - 2, 

5, 7 кл., «Хореография»  

- 1 – 3 кл., 5 – 7 классы. 

 

0,5 ст. старшая вожатая 

Первая 

Пр. № 377 от 

24.05. 2019 г. 
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курсе по 

направлению 

44.03.05. 

23.  Клинчева 

Наталия 

Александровна 

Высшее, 2007 г., 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия.  

 

ЮФУ  2014 г. 

Инженер по 

специальности 

«Землеустройство

» 

 

 

«История в 

средней школе» 

По учебным предметам: история и 

обществознание внесена в график 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2019 – 2020 

учебный год. 

Учитель истории и 

русского языка. 

Русский язык и 

литература – 5 класс. 

История – 5 – 9 кл., 

обществознание – 5 – 9 

классы. 

Внеурочная 

деятельность – 

«Истоки» -  (9 кл.) 

 

24.  Крюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 1979 

г.Шахтинский 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания. 

2015 год. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы  

Инженер-

технолог 

 

 

 

«Педагог ИЗО 

дополнительного 

и общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

15.03. 2019 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, Дополнительное 

профессиональное образование 

«Искусство», по проблеме: ФГОС: 

мультимедийные технологии 

изучения искусства народов России в 

урочной и внеурочной деятельности 

в контексте медиаобразования.  

По учебному предмету - технология 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год. 

Учитель ИЗО в 5 – 7 

кл., технологии – в 5 – 

8 кл., Внеурочная 

деятельность в 1, 4, 5, 

7, 8, 9 классах. 

Кружок «Вязание 

кружком» 

Первая 

Пр. № 94 от 

26.02. 2016 г. 

25.  Липявко 

Андрей 

Валентинович 

1987 г.  

Каменское 

педагогическое 

«Физическая 

культура» 

20.04. 2018 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Проектирование содержания 

Учитель физической 

культуры – 1 – 9 

классы, внеурочная 

Первая –  

Пр. № 873 от 

27.11. 2015 г. 



 

училище образования по физической культуре 

рамках реализации ФГОС». 

деятельность – 5 – 9 

классы 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Кружок «Юный 

олимпиец» 

26.  Ткаченко 

Олеся 

Андреевна 

Высшее, 2019 год, 

ЮФУ 

Психолого-

педагогическое 

образование 

По учебному предмету - ОДНКНР 

внесена в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год. 

Курс ОДНКНР в 5, 7, 9 

классах 

Внеурочная 

деятельность в 4 и 2 

кл.:  «Почемучки», 

«Тропинка к своему Я» 

Первая – пр. 

№ 842 от 

23.12. 2016 г. 

27.  Чалова Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 2002 год 

Ростовский 

государственный

педагогический 

университет   

Учитель биологии 

по 

специальности: 

«Биология»  

01.12. 2017 г., ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, «Современные технологии 

обеспечения динамики качества 

биологического образования и 

развития экологической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

 Внесена  в график прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2019 – 2020 учебный год, как 

руководитель образовательной 

организации.  

Директор 

Биология – 5 – 9 кл., 

Химия – 8 – 9 классы 

Высшая 

 пр. 481 от 

24.08. 2016 г. 

28.  Черных Ирина 

Александровна 

Высшее, (ЮФУ,  

2010 г.) 

Учитель 

математики 

17.11. 2017 г.,  ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» г. Ростов – на – 

Дону, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Математика»,  по 

проблеме «Проектирование 

развивающей информационно-

образовательной среды с 

использованием в условиях ФГОС». 

Математика – 5, 6, 7, 8, 

9 классы 

«Основы православия» 

(6 кл.), «Занимательная 

математика» (6 кл.), 

«Математика» (9 кл.), 

«Искусство 

фотографии» - кружок. 

Высшая – 

24.05. 2019 г., 

пр. № 377 
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 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

10.6. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы на 2020-2021 учебный год.  В своей работе МБОУ ООШ № 75 

использует примерные государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования РФ. Все рабочие программы педагогов составлены с учетом примерных программ и государственных 

стандартов, согласованы руководителями ШМО. 

Предмет по 

базисному плану 

Программа (название, кем рекомендована, год издания, 

авторы) 

Класс Учебник  

(Авторы, год издания) 

 ОСНОВНАЯ ШКОЛА   

Русский 

язык 

Программа по русскому языку 5-9 классы, издательство 

«Просвещение», 2011 год. Учебник: Русский язык, 5 класс, в 

2-х частях; 6 класс в 2 частях, 7 класс 1ч, 8 класс 1ч, 9 класс 

 1 часть Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ на 2018-2019 год 

9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др.  9 

класс, ФГОС  М: Просвещение, 2019 

Литература. Программа общеобразовательных учреждений «Литература. 

5-11классы» Министерства образования РФ.  Рекомендовано 

Министерством образования и науки  РФ на 2018-2019 г.  

Москва. Просвещение,  Коровина В.Я., Полухина В.П., 

Коровин В.И., Журавлѐв, Лебедев Ю.В., Агеносов В.В. 

9 

 

 

Коровина В.Я.,  Журавлев В.П. и др.  

ФГОС  в 2-х ч. 9 класс, М: 

Просвещение,2019 

Английский язык Примерные программы по иностранным языкам. 

«Английский язык 5-11 кл.» 

Соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по английскому языку на 

основе авторской программы курса «Enjoy English», которая 

имеет гриф Министерства образования и науки 

Рекомендовано Министерством образования и науки  РФ на 

2018-2019 г 

9 Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева 

Н.Ю. и др. 9 кл. О: Титул, 2014-13 

Алгебра Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 9 Колягин Ю.М., Ткачева М.В.. и др.  9 



 

лицеев «Математика. 5-11классы».  Рекомендовано 

Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской 

Федерации. Одобрено Министерством образования и науки 

РФ  на 2018-2019 учебный год Москва. Просвещение 2018 г.  

 кл. М: Просвещение, 2015 

 Геометрия Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев «Математика. 5-11 классы» Одобрено Министерством  

образования  и науки Российской Федерации на 2018-2019 

учебный  год.  Москва.  Просвещение 2006-2009г. Атанасян 

Л.С. 

7-9 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

СБ. и др. 7-9 кл. ФГОС М: 

Просвещение, 2016, 2018, 2019 

 

Информатика и ИКТ Программа общеобразовательных учреждений. Одобрено 

Министерством образования и науки РФ на 2018 – 2019 

учебный  год. Москва. Бином  (Базовый уровень)  

 

9 

 

 

Угринович  Н.Д.  М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2011,2013 

 

История Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. «Всеобщая история» 5-11классы. Одобрено 

Министерством образования и науки на 2011-2012 учебный  

год. Москва  Просвещение.  Русское слово. 2010-13г 

Вигасин А.А.,     Юдовская А.Я,  Загладин Н.В.,  Агибалова 

Е.В., Донской Г.М. и другие 

9 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 9 кл. ФГОС М: 

Просвещение, 2018 

Программа для общеобразовательных учреждений «Россия и 

мир» 6-11кл. Одобрено Министерством образования и науки 

РФ на 2018-2019 учебный год. Москва. Дрофа 2009.  

Черникова Т.В. Просвещение 2006г. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Левандовский А.А.,  Борисов Н.С., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В.  и др. 

Андреев и др. Дрофа 2018г 

9 

 

Андреев И.Л., Федоров И.Н  История 

России 9 кл. ФГОС, М: Дрофа, 2019      

Обществознание Примерная программа по обществознанию основного общего 

образования.Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ на 2018-2019 учебный год. Москва. Просвещение   . 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. и др. 

9 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И. и др. 9 кл. М: Просвещение, 2019 

География Примерные программы по географии для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 

9 Алексеев А.И, Низовцев В.А. . и др. 9 

кл. М: Дрофа, 2019г. 
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Полярная звезда, 2014. 

Примерная программа общего образования по географии, 

согласно государственным стандартам образования. К 

учебнику  «География» для 7-9 классов, Просвещение, 2014 

Биология Примерной программы основного общего образования по 

биологии для 9 класса «Биология» Авторов И.Н. 

Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: 

программа. — М.: Вентана-Граф, 2012.  

9 Пономарева И.Н., Корнилова О.А. 9 

клш. ФГОС М: Вентана-Граф, 2019 

Физика Программа для общеобразовательных учреждений «Физика» 

7-9 классы. Одобрено Министерством образования и науки 

РФ на 2018 -2019 учебный год. Москва. Дрофа 2011г. 

Пѐрышкин А.В. . 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 9 кл. М: 

Дрофа, 2019 

Химия Программа для общеобразовательных учреждений «Химия» 

8-11 классы. Одобрено Министерством образования и науки 

РФ на 2018 -2019 учебный год.  Москва. Русское слово.  2009-

2011г.  Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  

Габриелян Дрофа 2017-2018г. 

9 

 

 

Габриелян О.С. 9 кл. М: Дрофа, 2009 

ОДНКНР (ОПК) «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» издательства «Русское 

слово». для 5 класса общеобразовательных организаций / 

протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019.(ФГОС. 

Инновационная школа).  Концепция  и программа учебного 

предмета «Православная культура» Л.Л. Шевченко, изданной 

Центром поддержки культурно- исторических традиций 

Отечества в Москве в 2008году. 

9 Шевченко Л.Л.  М: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций 

Отечества, 2007-08 

Технологии  

 (Труд) 

 

 

Программа разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программой 

основного общего образования по технологии. Учебник для 

9 

 

Симоненко В.Д 9 кл. - М: Вентана-

Граф,  2011 



 

 

 

учащихся 5 класса общеобразовательных организаций под 

редакцией Владимира Михайловича КАЗАКЕВИЧ и Г.В. 

Пичугина, Г. Ю. Семѐнова, Е. Н. Филимонова, Г. Л. Копотева,   

Е. Н. Максимова. Москва, издательство «Просвещение», 

2019г. Авторская  тематическое планирование учебного 

материала В.Д.Симоненко и требований к результатам 

общего образования.   

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по ОБЖ второго поколения и 

примерная программа основного общего образования по ОБЖ 

5-9 КЛАССЫ.-М. Просвещение,2010., и авторской 

программы по ОБЖ к примерной линии Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов,Л.В.Сидоренко и др,М.,Вента-Граф,2014 

9 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В и др. 7-

9 кл.- 3-е изд., перераб._ М: Вентана-

Граф, 2019 

Физическая культура. Программа для общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания  1-11 класс 

Одобрено Министерством образования  и науки РФ на 2018 -

2019 учебный год.       Москва. Просвещение  2009г.  

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А., Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

8-9 

 

 

Лях В.И. 8-9 кл. – М: Просвещение, 

2014,2019 

 

 

 

 

 


