
Программы отдельных учебных предметов, курсов, реализуемых в соответствии с 

учебным планом 
 «Физика» на уровне основного общего образования  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 29. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания, 

обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по физике, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. 

Рабочая программа предмета «Физике» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

Изучение предмета на уровне основного общего образования  

Учебный предмет «Физика» входит в число обязательных предметов, изучаемых на 

всех уровнях общего образования с 7 по 11 класс. Данная программа предусматривает 

изучение физики на базовом уровне в объёме 238  ч за  три года обучения по 2  ч в неделю 

в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом планировании для  8 классов 

предполагается резерв времени, который учитель может использовать по своему 

усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль 

Изучение физики при получении  

основного общего образования направлено на  формирование естественно-научной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности; выявление и подготовка 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании 

новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей:  

—научно объяснять явления,  

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

 —интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.» 

       Вклад предмета «Физика» в реализацию воспитательных целей обеспечивает:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  



 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физика». 

 Ведущими формами деятельности на уровне основного общего образования 

является общение, что обуславливает использованием на уроках высказываний, пословиц, 

афоризма познавательного характера, ролевых игр, мозгового «штурма», групповых и 

парных форм организации учебной деятельности. Использование наблюдений и опытов, 

что отражается в содержании учебника и  поурочном планировании по предмету. 

Достижение предметных результатов направлено на успешное освоение 

программы по предмету «Физика» и основывается на прочном овладении знаниями, 

связанными с предметным содержанием учебного материала. Достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов способствует активное применение технологий 

системно-деятельностного подхода (ДСДМ, проектные методы обучения). 

 

На уровне основного общего образования предмет реализуется на основе УМК 

«Физика» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы И.М. Пёрышкин, 

А.И. Иванова, издательство «Просвещение»).  Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» включает в себя: 

 Пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная записка 

отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе основной школы во взаимосвязи с 

реализацией программы воспитания школы.  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты за период обучения в основные школы. 

Содержание учебного предмета «Физики» на уровне основного общего образования 

 

Темы и ситуации общения близки учащимся основной школы, а предлагаемый 

материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со 

сверстниками на английском языке. 

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения физики в основной школе. Содержание обучения 

ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению предмета физики и на 

формирование умений во всех видах научной деятельности, развитие общих учебных 

умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

1.1. Предметное содержание по годам обучения:  

8 класс: 

Предметное содержание:  

 Тепловые явления  

 Электрические и магнитные явления  

9 класс: 

Предметное содержание:  

 Механические явления  

 Механические колебания и волны 



 Механические колебания и волны 

 Световые явления 

 Квантовые явления 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования 

 

Изучение курса физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) Формирование проявления интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-

физиков; 

2) Формирование готовности к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) Формирование восприятия эстетических качеств физической науки: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности.  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) Развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности 

5) Формирование осознания ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированности навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека; 

6) Развитие активного участия в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний; 

7) Осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) Повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 

9) Потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

10) Оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет создания 

положительной мотивации к изучению, участие в дистанционных, заочных конкурсах, 

фестивалях по английскому языку, создания условий для личностного роста учащихся за 

счет участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях по профилю. 

 

Метапредметные результаты:  

1) Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

2)  Устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 



3) Выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

4) Самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев) 

5) Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

6) Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления 

7) Оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента 

8) Прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

9) Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

10) В ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

11) Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

12) Принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей 

13) Ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой 

Предметные результаты:  

В результате изучения физики на уровне н общего образования у обучающихся: 

7 класс: 

- Использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

- Различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 



коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

- Решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;  

- Выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

8 класс: 

- Использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- Различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 

жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

- Решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

- Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости про 30 Примерная рабочая программа цесса остывания/нагревания при 

излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных 

полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с  током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 



9 класс: 

- Использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

- Различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений 

- Решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3  уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

- Проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную 

установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности 

измерений; 

В результате изучения физики на уровне общего образования учащиеся формируется 

навыки соблюдения правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; самостоятельно осуществлять поиск информации физического 

содержания в сети Интернет,  формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 



грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Поскольку государственная итоговая аттестация выпускников за уровни основного 

общего и среднего общего образования проводится в форме ЕГЭ (ОГЭ), при проведении 

контроля уровня освоения обучающимися образовательной программы по предмету 

«Физика» предусмотрено применение комплексных работ со 100-балльной системой 

оценивания и критериями перевода результатов в отметку.  

В ходе реализации рабочей программы предусмотрена проектная деятельность 

школьников при изучении учебных тем:  

1. Кристаллы. Выращивание кристаллов 

2. Мыльные премудрости: почему мыло делает тарелки чистыми и как сделать 

лучшие пузыри 

3. Инерция друг или враг? 

4.Физика и космология 

5.Биологичекое действие радиации 

6. Влияние звуков и шумов на организм человека 

Тематика проектов может быть изменена (конкретизирована) учащимся по согласованию 

с учителем.  

 

4. Тематическое планирование для 8 класса 

 

№ 

пп 

Наименование 

раздела / темы  

Порядковый 

номер урока 

(со сквозной 

нумерацией) 

Тема урока  

1 Вводный  1.  Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Повторение изученного в 7 классе 

2.  Повторение изученного в 7 классе  

3.  Входной контроль 

 

2 

Тепловые явления 4.  Тепловое движение. Температура 

Внутренняя энергия. 

5.  Способы изменения внутренней энергии  

6.  Виды теплопередачи. Теплопроводность  

7.  Конвекция. Излучение 

8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты 

9.  Удельная теплоемкость 

10.  Расчет количества теплоты. 

11.  Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

12.  Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

13.  Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

14.  Закон сохранения и превращения энергии 

15.  Контрольная работа№1 «Тепловые 

явления» 

3 Изменение 

агрегатных состояний 

16.  Агрегатные состояния вещества Плавление 

и отвердевание. 



вещества 

 

17.  График плавления и отвердевания. 

Удельная теплота плавления 

18.  Решение задач «Плавление и 

кристаллизация». 

19.  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация. Поглощение энергии. 

20.  Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

21.  Решение задач по теме «Кипение и 

испарение» 

22.  Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Лабораторная работа 

№3 «Измерение влажности воздуха»  

23.  Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания.  

24.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

25.  Контрольная работа №2 «Тепловые явления 

и агрегатные состояния» 

26.  Зачет по теме «Тепловые явления и 

агрегатные состояния» 

4 Электрические 

явления 

27.  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

28.  Электроскоп. Электрическое поле 

29.  Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома 

30.  Объяснения электрических явлений 

31.  Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

32.  Электрический ток. Источники 

электрического тока 

33.  Электрическая цепь и ее составные части 

34.  Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

35.  Сила тока. Единицы силы тока 

36.  Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках» 

37.  Электрическое напряжение. Единица 

напряжения. 

38.  Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения 

39.  Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления 

40.  Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках цепи» 

41.  Закон Ома для участка цепи. 

42.  Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление 

43.  Решение задач на закон Ома и 



сопротивление проводников. 

44.  Реостаты. Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

45.  Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

46.  Последовательное соединение проводников 

47.  Параллельное соединение. 

48.  Решение задач на соединение проводников 

49.  Контрольная работа №3 по теме «Закон 

Ома, соединение проводников» 

50.  Работа и мощность электрического тока. 

51.  Единицы работы электрического тока на 

практике. Л. Р. №8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе». 

52.  Нагревание проводников эл. током. Закон 

Джоуля - Ленца. 

53.  Конденсатор. Электронагревательные 

приборы. Лампа накаливания Короткое 

замыкание. Предохранители 

54.  Контрольная работа №4 «Работа и 

мощность тока» 

55.  Зачет по теме «Работа и мощность тока» 

5 Электромагнитные 

явления 

56.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

57.  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты Лабораторная работа №8 

«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

58.  Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

59.  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Лабораторная работа №10 «Изучение эл. 

двигателя постоянного тока» 

60.  Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные явления». 

61.  Блоки. «Золотое правило» механики. 

6 Световые явления 62.  
Источники света. Распространение света. 

63.  Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. 

64.  Преломление света. Закон преломления 

света. 

65.  Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

66.  Решение задач. Построение изображений, 

полученных с помощью линз 

  67.  Подготовка к контрольной работе. Решение 



задач 

  68.  Контрольная работа №5 «Световые 

явления» 

  69.  Зачет по теме «Световые явления» 

  70.  Итоговый урок 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

№ 

пп 

Наименование 

раздела / темы  

Порядковый 

номер урока 

(со сквозной 

нумерацией) 

Тема урока  

1 Вводный  1.  Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Повторение изученного в 8 классе 

2.  Повторение изученного в 8 классе  

3.  Входной контроль 

 

2 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

4.  Материальная точка. Система отсчета 

5.  Траектория. Путь. Перемещение.  

6.  Определение координаты движущегося тела.  

7.  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Решение задач. 

8.  Графическое представление движения. 

9.  Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение». 

10.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

11.  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

12.  Решение задач прямолинейное 

равноускоренное движение 

13.  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

14.  Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости.  

15.  Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 

16.  Решение задач на равноускоренном 

прямолинейном движении 

17.  Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

18.  Повторение и обобщение материала по теме 

«Равномерное и равноускоренное 

движение» 

19.  Контрольная работа № 1 по теме «Основы 

кинематики». 

20.  Относительность движения. 

21.  Инерциальные системы отсчета. Первый 



закон Ньютона. Анализ к/р. 

22.  Второй закон Ньютона 

23.  Третий закон Ньютона. 

24.  Решение задач с применением законов 

Ньютона. 

25.  Решение задач с применением законов 

Ньютона. 

26.  Свободное падение тел. 

27.  Решение задач на свободное падение тел 

28.  Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

29.  Движение тела, брошенного горизонтально. 

30.  Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 

31.  Закон всемирного тяготения. Решение задач 

на закон всемирного тяготения. 

32.  Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

33.  Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

34.  Искусственные спутники Земли. 

35.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты.  

36.  Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

37.  Механическая работа и мощность. 

Кинетическая и потенциальная энергии. 

Вывод закона сохранения полной 

механической энергии. 

38.  Решение задач на тему динамики, 

механической работы и сохранения полной 

механической энергии. 

39.  Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний обучающихся по теме динамики. 

Подготовка к к/р. 

40.  Контрольная работа № 2 по теме «Основы 

динамики». 

3 Механические 

колебания и волны 

 

41.  Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Анализ 

к/р 

42.  Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

43.  Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его 

длины». 

44.  Гармонические колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Решение задач. 



45.  Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Решение задач. 

46.  Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний обучающихся по механическим 

колебаниям. 

47.  Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны  

48.  Длина волны. Скорость распространения 

волны. Решение задач. 

 

49.  Источники звука. Звуковые колебания. 

Высота, тембр и громкость звука 

50.  Распространение звука. Звуковые волны. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 

51.  Решение задач. Обобщение, систематизация 

и коррекция знаний обучающихся по 

механическим колебаниям и волнам, звуку. 

Подготовка к к/р. 

52.  Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны, звук». 

4 Электромагнитное 

поле 

53.  Магнитное поле и его графическое 

изображение. Анализ к/р. 

54.  Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило правой руки. 

55.  Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила 

Ампера. Правило левой руки. 

56.  Решение задач на определение направления 

линий магнитного поля и силы Ампера. 

57.  Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. 

58.  Явление электромагнитной индукции. 

59.  Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

60.  Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

61.  Явление самоиндукции 

62.  Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

63.  Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Решение задач 

64.  Решение задач по теме «Электромагнитные 

волны» 

65.  Шкала электромагнитных волн. 

66.  Шкала электромагнитных волн.  

67.  Колебательный контур. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

68.  Электромагнитная природа света  

69.  Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 



70.  Дисперсия света. Цвета тел. 

71.  Типы оптических спектров. Происхождение 

линейчатых спектров.  

72.  Поглощение и испускание света атомами. 

73.  Решение задач. Обобщение, систематизация 

и коррекция знаний обучающихся. 

Подготовка к к/р. 

74.  Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

5 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер 

75.  Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Анализ 

к/р. 

76.  Модели атомов Томсона и Резерфорда. 

77.  Радиоактивные превращения атомных ядер 

78.  Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

79.  Открытие протона и нейтрона. 

Радиоактивные превращения N, Be 

80.  Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

81.  Решение задач «Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число» 

82.  Изотопы. Альфа- и бета- распад. Правило 

смещения. Решение задач. 

83.  Энергия связи ядра. Дефект масс. 

84.  Лабораторная работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

85.  Деление ядер урана. Цепная реакция. 

86.  Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная 

энергетика. 

87.  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная 

реакция. 

88.  Решение задач. Обобщение, систематизация 

и коррекция знаний обучающихся. 

Подготовка к к/р. 

89.  Контрольная работа № 5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра».  

6 Строение и эволюция 

Вселенной 

90.  Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

91.  Большие планеты Солнечной системы. 

92.  Малые тела Солнечной системы. 

93.  Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звезд. 

94.  Строение и эволюция вселенной. 

7 Повторение 95.  Повторение «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

96.  Повторение «Законы взаимодействия и 

движения тел» 



97.  Повторение «Механические колебания и 

волны» 

98.  Повторение «Механические колебания и 

волны» 

99.  Повторение «Электромагнитное поле» 

100.  Повторение «Электромагнитное поле» 

101.  Повторение «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер» 

102.  Повторение «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер» 

103.  Подготовка к итоговой контрольной работе 

104.  Итоговая контрольная работа 

105.  Итоговый урок 

 

«География» на уровне основного общего образования  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 29 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и  воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «География» на уровне основного общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по географии, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

Рабочая программа предмета «География» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

Учебный предмет «География» входит в число обязательных предметов, изучаемых на 

уровне основного общего образования с 5 по 9 класс. На этапе основного общего 

образования на изучение географии выделяется 280 часов: 5 класс - 35 часов, 6 класс - 35 

часов, 7 класс - 70 часов, 8 класс - 70 часов, 9 класс - 70 часов. 

Географическое образование в основной школе направлено на обеспечение формирования 

у обучающихся картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «География» способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 

обучающихся комплексное, системное представление о своей стране и о Земле в целом. 

Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции 

содержания образования в области естественных и общественных наук, обеспечивая 

значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с 



историей Отечества, а также русским языком и литературой, география – базовый 

учебный предмет для формирования у обучающихся традиционных российских духовных 

ценностей и самосознания. 

Качественное географическое образование призвано обеспечивать создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к своему 

народу, его культуре и духовным традициям; 

 формирование патриотизма, социальной ответственности, экологической 

грамотности; 

 формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции, развитие 

пространственного мышления и владение основами научных методов познания 

окружающего мира; 

 основу для подготовки будущих специалистов в областях географических наук, а 

также в сферах экономики, государственного, регионального и муниципального 

управления, обороны и безопасности, территориального планирования, 

прогнозирования и ликвидации последствий стихийных бедствий, экологического 

мониторинга, миграционной политики, экологического менеджмента и 

рационального природопользования, международных отношений, журналистики и 

туризма; 

 начальную подготовку обучающихся в области широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт и 

геоинформационных систем). 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения.  



Основные методы, используемые в различных сочетаниях:  

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с географическими источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.).  

2. Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительной – обобщающей.  

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации 

метеорологических, фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за 

эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, 

сводок и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, 

объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо 

источником географической информации), работа обучающихся с текстом учебника и 

другой дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением 

учебника. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников 

с вопросами и заданиями учебника.  

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и 

на производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими 

показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, 

медиаресурсами.  

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план 

местности, строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают 

с контурными картами, вычерчивают схемы связей.  

Формы организации работы обучающихся: индивидуальная; коллективная; фронтальная; 

парная; групповая.  

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

проектные работы.  

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; 

доклады; рефлексия.  

Формы контроля: тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные 

работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 

устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, 

итоговый: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного со-стояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 



На уровне основного общего образования предмет реализуется на основе УМК по 

географии «Полярная звезда» (География для основной школы общеобразовательных 

учреждений (5-9) класс - Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Издательство 

«Просвещение», 2019 г.) и программ по учебным предметам («Полярная звезда» 5-9 

классы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г.). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 География. 8 класс / А.И. Алексеев,  В.В. Николина, Е.К. Липкина. М.: 

Просвещение, 2020. 

 География. 9 класс / А.И. Алексеев,  В.В. Николина, Е.К. Липкина. М.: 

Просвещение, 2021. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» включает в себя: 

 Пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы во взаимосвязи с реализацией программы воспитания школы..  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты за период обучения в начальной школе. 

 

Содержание учебного предмета «География»  на уровне основного общего 

образования 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных 

ориентиров современного российского образования, заключающихся в формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания подрастающего 

поколения. 

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения географии в основной школе. Содержание обучения 

ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению географии,  развитие общих 

учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ 
Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Пр.р  

1 Тема  1.  Россия в мире  

 

10 2 

2 Тема  2.  Население России 11 2 

3 Тема  3.  Общая характеристика природы России  25 4 

4 Тема  4. Природно-хозяйственные зоны 13 4 

5 Родной край  8  

6 Повторение 2  

 Итого: 70 12 

 

Территория России на карте мира. Характеристика географического положения России. 

Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых 242 поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в 

XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной 

структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии 

рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 

состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация.  

 

Общая характеристика природы России.  
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа.  

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 



Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России.  

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы России. Природно-территориальные комплексы 

России. Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и 

день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). Центр 

Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на 

формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социальноэкономические (чрезмерная вырубка лесов, 

распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) 

ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). Южные моря России: история 

освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым (географическое 

положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная 

и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой 

высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского 

побережья). Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и 

влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Урал 

(изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). Обобщение 

знаний по особенностям природы европейской части России. Моря Северного Ледовитого 

океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный 

морской путь. Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженными 

террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, 

многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных 

комплексов). Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф,  континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы 

района). Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 



Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). Дальний Восток 

(положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова 

(географическое положение, история исследования, особенности природы).  

География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов 

своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона.  

9 класс (70 часов) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Пр. р.  

1 Тема  1.  Хозяйство России  21 5 

1.1 Тема  2.  Регионы России 44 4 

1.2 Тема  3 Россия в современном мире 5 2 

 Итого: 70 11 

 

Хозяйство России.  
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 245 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 

Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности 

военнопромышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда.  

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 



структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своей местности.  

Районы России.  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. Города Центрального района. Древние города, 

промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации. Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

246 древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: 

транспортное значение, ресурсы. Уральский район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное 

значение, ресурсы. Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. Дальний 

Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических организациях). 

Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура 

и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и 

страны СНГ.  

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне 

основного общего образования 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование  толерантности  как  нормы  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; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций     с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 



народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 



многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение  основами  картографической  грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: фронтальная, групповая, парная, 

коллективная, индивидуальная. 

Виды занятий:  урок изучения нового материала, семинар, практикум, лекция, урок-игра, 

урок актуализации знаний и умений, обобщающий урок, урок-исследования, урок-

путешествие,  экскурсия, деловая игра, комбинированный, урок самостоятельной работы, 

защита проектов. 

Технологии:  личностно-ориентированная, деятельностного подхода, метод проектов, 

технология критического мышления, дифференцированное обучение, проблемное 

обучение, игровые, информационно-коммуникационные и алгоритмическая технологии. 

Основные виды деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий на уроках 

географии:  

 словесные (наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности); 

 наглядные (наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса); 

 практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы 

(применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 

интереса); 

 репродуктивные (необходимы для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда); 



 индуктивные и дедуктивные (оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления). 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

географии обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, 

степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна из задач, стоящих 

перед учителем при организации работы в группах, – создание перспективы для 

получения индивидуального образовательного результата каждым учеником.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на уроках географии могут быть 

отнесены: взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, 

составление словаря терминов и понятий, использование информационно-

коммуникационных технологий и др. 

В ходе реализации рабочей программы в неё могут быть внесены изменения. В условиях 

карантина и актированных дней уроки могут проводиться в дистанционном режиме. В 

этом случае в календарно-тематическое планирование вносятся соответствующие 

изменения: изменяются сроки изучения учебных тем, указываются формы проведения 

уроков, технические средства обучения. 

Для реализации программного материала используется: 

 

1. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. «География» 8 класс 

2. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. «География» 9 класс 

3. В. В. Николина, Е К. Липкина. «География «Проекты и творческие работы» (2021 г). 

4. Николина В. В. «География. Мой тренажёр» (8 и 9 класс) 

 

Учебно-тематический план  8 класс 

№ 

пп 

Наименование раздела/ 

темы, общее количество 

часов на изучение 

Порядковый 

номер урока  

Тема урока 

1 Введение (1 час) 

 

1 Введение. Как мы будем изучать 

географию России. 

2 Россия на карте мира  (9 

часов) 

2 Россия на карте мира 

3 Границы РФ. Соседи 

4 ГП. Практическая работа № 1 

«Сравнительная характеристика ГП 

России, США и Канады 

5 Россия на карте часовых поясов. 

6 Ориентирование на карте России. 



Практическая работа № 2 

«Определение поясного времени для 

разных городов России». 

7 

 

Формирование государственной 

территории России 

8 Районирование России 

9 Национальное богатство и наследие 

России 

10 Обобщающий урок по теме «Россия на 

карте мира» 

3 Население России (11 

часов) 

11 Численность населения России 

12 Воспроизводство населения 

13 Половой состав населения России. 

Продолжительность жизни. 

Половозрастная пирамида 

14 Народы и религии России 

15 Пр. р. № 3 "Определение по картам и 

статистическим материалам 

закономерностей изменения 

численности населения, особенностей 

его национального состава". 

16 Размещение населения России 

17 Города и сельские поселения. 

Урбанизация 

18 Миграция населения России 

19 Трудовые ресурсы и экономически 

активное население 

20 Обобщающий урок по теме «Население 

России». 

21 Итоговый урок по теме «Население 

России». 

4 Природа России (25 часов)      22 История развития земной коры. 

23 Рельеф: тектоническая основа. 

24 Рельеф: скульптура поверхности. 

25 Ресурсы земной коры. 

26 Практическая работа № 4 «Выявление 

взаимосвязи между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России» 

27 Систематизация информации о 

полезных ископаемых России. 

28 Солнечная радиация. 

29 Атмосферная циркуляция. 

30 Зима и лето в России. 

31 Влияние на климат России её 

географического положения и морских 

течений. 

32 Пр.р. № 5 "Определение по картам 



закономерностей распределения 

средних температур января и июля, 

среднегодового количества осадков". 

33 Влияние климата на жизнь и здоровье 

человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

34 Практическая работа № 6 "Оценка 

климата одного из регионов России как 

фактора развития хозяйства и условий 

жизни населения" 

35 Моря, омывающие территорию России. 

36 Разнообразие внутренних вод России.  

37 Разнообразие внутренних вод России.  

38 Практическая работа №7 

"Сравнительная характеристика рек 

европейской и азиатской частей 

страны". 

39 Вода и человек. 

40 Почва и почвенные ресурсы. 

41 Растительный и животный мир. 

42 Практическая работа № 8 "Составление 

характеристики почвенных ресурсов". 

43 Экологическая ситуация в России.  

44 Экологическая безопасность России. 

45 Обобщающий урок по теме «Природа 

России».  

46 Итоговый урок по теме «Природа 

России».  

5 Природно-хозяйственные 

зоны и районы России (13 

часов) 

47 Природно-хозяйственные зоны России. 

48 Северные безлесные зоны. 

49 Лесные зоны. 

50 Степи и лесостепи. 

51 Южные безлесные зоны. 

52 Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 

53 Практическая работа №9 "Составление 

сравнительной характеристики двух 

ПХЗ (природно-хозяйственных зон). 

54 Великие равнины России. 

55 Горный каркас. 

56 Районы многолетней мерзлоты. 

57 Экзотика России. 

58 Обобщающий урок по теме 

«Природно-хозяйственные зоны и 

районы России».  

59 Итоговый урок по теме «Природно-

хозяйственные зоны и районы России».  



6 Родной край (8 часов). 60 ХМАО на карте России. 

61 Особенности ГП ХМАО. 

62 Население ХМАО. 

63 Особенности природы ХМАО. Рельеф. 

64 Особенности природы ХМАО. Климат. 

65 Внутренние воды ХМАО. 

66 Почвы ХМАО. 

67 Природно-хозяйственные зоны ХМАО.  

7 Повторение (3 часа) 68 Повторение темы "Население России" 

69 Повторение темы "Природа России" 

70 Повторение темы "Природно-

хозяйственные зоны" 

 

Учебно-тематический план  9 класс 

№ 

пп 

Наименование раздела/ 

темы, общее количество 

часов на изучение 

Порядковый 

номер урока  

Тема урока 

1 Хозяйство России (21 час) 1 Введение. Развитие хозяйства. 

2 Особенности экономики России 

3 Учимся с "Полярной звездой" (1) 

4 ТЭК. Угольная промышленность 

5 Нефтяная промышленность 

6 Газовая промышленность 

7 

 

Электроэнергетика 

8 Чёрная металлургия 

9 Цветная металлургия 

10 Машиностроение 

11 Химическая промышленность 

12 Лесопромышленный комплекс 

13 Сельское хозяйство. Растениеводство 

14 Сельское хозяйство. Животноводство 

15 Учимся с "Полярной звездой" (2) 

16 Транспортная инфраструктура 

17 Транспортная инфраструктура 

18 Социальная инфраструктура 

19 Учимся с "Полярной звездой" (3) 

20 Информационная инфраструктура 

21 Обобщение и повторение темы 

«Хозяйство России» 

2 Регионы России (44 часа).  22 Пространство Центральной России 

23 Центральная Россия: освоение 

территории и населения 

24 Центральная Россия: хозяйство 



25 Центральная Россия: хозяйство 

26 Учимся с «Полярной звездой»(4) 

27 Москва - столица России 

28 Обобщающий урок: "Центральная 

Россия" 

29 Пространство Северо-запада 

30 Северо-Запад: «Окно в Европу» 

31 Северо-Запад: хозяйство 

32 Санкт-Петербург - вторая столица 

России 

33 Обобщающий урок: "Европейский 

Северо-Запад" 

34 Пространство Европейского Севера 

35 Европейский Север: освоение 

территории и население 

36 Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. Учимся с «Полярной 

звездой»(7) 

37 Учимся с «Полярной звездой»(5) 

38 Обобщающий урок: "Европейский 

Север" 

39 Пространство Европейского Юга 

40 Европейский Юг:  население 

41 Европейский Юг: освоение территории 

и хозяйство  

42 Учимся с «Полярной звездой»(6) 

43 Обобщающий урок: "Европейский Юг" 

44 Пространство    Поволжья 

45 Поволжье: освоение   территории и 

население 

46 Поволжье: хозяйство и проблемы 

47 Учимся с «Полярной звездой» (7) 

48 Пространство Урала 

49 Урал: население и города 

50 Урал: освоение территории и хозяйство 

51 Учимся с «Полярной звездой»(8)  

52 Обобщающий урок: "Поволжье и Урал 

" 

53 Обобщающий урок: "Европейская 

часть России " 

54 Пространство Сибири 

55 Сибирь: освоение территории и 

население 

56 Сибирь:     хозяйство 

57 Западная   Сибирь 

58 Восточная Сибирь 



59 Учимся с «Полярной звездой»(9) 

60 Пространство Дальнего Востока 

61 Дальний Восток: освоение территории 

и население 

62 Дальний Восток: хозяйство 

63 Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы 

64 Учимся с «Полярной звездой»(10)  

65 Обобщающий урок: "Сибирь и Дальний 

Восток" 

3 Россия в современном мире 

(5 часов) 

66 Соседи России 

67 Россия в современном мире 

68 Россия в современном мире 

69 Обобщение и повторение  «Регионы 

России» 

70 Итоговое занятие 

 

 

 «Русский язык» на уровне основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку  на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного  общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 29. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по русскому языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по предмету .При этом собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего образования с 5 по 11 класс. На этапе основного 

общего образования на изучение русского языка выделяется 735 часов: 5 класс - 175 

часов, 6 класс - 210 часов, 7 класс - 140 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 часов. 

          Русский язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 



характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Изучение русского языка при получении  

основного общего образования направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

            Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 •содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 



           Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

            В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

Ведущими формами деятельности на уровне основного общего образования 

являются систематическая отработка грамматического материала с выполнением заданий 

в формате ОГЭ, анализ и отработка приемов выполнения заданий повышенного уровня 

сложности, выполнение под руководством учителя исследовательских проектов с 

использованием ИКТ, частично-поисковая и проектная деятельность, а также за счет 

применения на уроках приемов, методов, техник и технологий реализации системно-

деятельностного подхода, за счет оптимального отбора форм деятельности учащихся на 

уроках (организация работы в парах сменного и постоянного состава, в группах, в режиме 

фронтальной работы с применением интерактивных методов обучения, самопроверка по 

эталону и подробному образцу и взаимопроверка).  

Достижение предметных результатов направлено на успешное освоение программы по 

предмету «Русский язык», основывается на прочном овладении знаниями, связанными с 

предметным содержанием учебного материала: знанием и пониманием истории и 

функции русского языка. 

Достижению личностных, метапредметных, предметных результатов способствует 

активное применение технологий системно-деятельностного подхода (ДСДМ, ТДМ, 

технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, 

проектные и исследовательские методы обучения и др.) 

На уровне основного общего образования предмет реализуется на основе УМК:  Русский 

язык 5-9 классы. Авторы программы общеобразовательных учреждений: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации (8-е издание. – М.: Просвещение, 2012). 

Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Т.А. Ладыженская, Бархударов 

С.Г., Чешко Л.А., Крючков С.Е.,; научный редактор Н.М. Шанский.]М.: Просвещение, 2020. 

2. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Т. А. Ладыженская,Бархударов 

С.Г., Чешко Л.А., Крючков С.Е., ; научный редактор Н.М. Шанский.]М., Просвещение, 2020..] М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования 

Рабочая программа школьного курса русского языка построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса и содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики  и  словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

международном значении русского языка, о функциях русского языка в 



современном мире; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов системно-

деятельностного обучения. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов ре-

шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

Поскольку государственная итоговая аттестация выпускников за уровни основного 

общего и среднего общего образования проводится в форме ОГЭ (ЕГЭ), при проведении 

контроля уровня освоения обучающимися образовательной программы по предмету 

«Русский язык» предусмотрено применение комплексных работ со 100-балльной 

системой оценивания и критериями перевода результатов в отметку; а также в качестве 

дополнительного учебного пособия на уроках и при выполнении домашних заданий 

используется сборник «Тесты по русскому языку: к учебникам М.Т.Баранова,  Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой  и др. «Русский язык. 5, 6, 7 классы». ФГОС (к новому 

учебнику) /  Е.В. Селезнёва. – М.: Издательство «Экзамен». 2020.; Зачётные работы по 

русскому языку: 5, 6, 7 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 5, 6, 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В. Селезнёва. – М.: Издательство «Экзамен», 

2019.;Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. 

Цибулько.-М.: Издательство «национальное образование»,2020-2021. 

 

 



 Рабочая программа школьного курса русского языка содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о международном значении 

русского языка, о функциях русского языка в современном мире; речеведческие понятия, 

на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии, синтаксисе и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

2.2. Предметное содержание по годам обучения: 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Полилог. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Функциональные разновидности языка. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Критерии культуры речи. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема  текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

Конспект. Аннотация. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 



языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы , 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля и жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 Раздел 5. Общие сведения о языке 
1.Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Историческое развитие русского языка.  Русский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский). Лексические и 

фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий меду литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Взаимообогащение языков народов России. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1.Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Интонация. Орфоэпический словарь. 



2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Раздел 7. Графика 
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’] 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

 Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Нулевая морфема. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

 Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. Основные выразительные средства 

словообразования. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова.   

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Понятие об этимологии как науке о 

происхождении слов и фразеологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного лексического запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  



Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Стилистическая окраска слова.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. Стилистическая помета в словаре. 

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Раздел 10. Морфология  
1.Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  
Словари грамматических трудностей.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Раздел 11. Синтаксис 
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения (предикативная),  главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные. 

 Виды односоставных предложений.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.   

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 



2.Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

 Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  Употребление прописной и строчной 

буквы.  Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  

Знаки препинания в простом осложненном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Основные 

критерии культуры речи. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования 

Изучение курса русского языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета  «Русский 

язык» 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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 объем 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 языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • 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; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 



речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 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 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; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 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.  

 

 

 



Оценка достижений учащихся 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению предмета,  

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Итоговая аттестация обучающихся  9-х  классов проводится по окончании учебного года 

на основе итогов промежуточного контроля, итогового контроля и в форме ОГЭ.  

В ходе реализации рабочей программы предусмотрена проектная деятельность 

школьников. Конкретная тематика проектов определяется учащимся самостоятельно и 

согласовывается с учителем. 

          В ходе реализации рабочей программы в нее могут быть внесены изменения. В 

условиях карантина и актированных дней уроки могут проводиться в дистанционном 

режиме. В этом случае в календарно-тематическое планирование вносятся 

соответствующие изменения: изменяются сроки изучения учебных тем, указываются 

формы проведения уроков, технические средства обучения 

4. Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 8 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы  № п/п Тема урока 

I. Русский язык в современном 

мире. 

1. Функции русского  язык в современном мире. 

II. Повторение изученного 

материала в V-VII классах. 

2. Фонетика и графика. Орфография. 

3. Морфемика и словообразование. 

4. Входной контрольный диктант. 

5. Лексика и фразеология. 

6 Лексика и фразеология. 

7 Морфология и синтаксис. 

8 Морфология и синтаксис. 

9. Р.Р.  Строение текста. Стили речи. 

10. Р.Р.  Строение текста. Стили речи. 

11. Контрольный диктант по теме «Повторение 

пройденного в V-VII классах». 

III. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

12. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. 

13. Виды связи в словосочетании. 

14. Виды связи в словосочетании. 

15. Синтаксический разбор словосочетаний. 

16 Строение и грамматическое значение 

предложений.  

17. Интонация предложения. 

18. Р.Р. Характеристика человека. 



19. Простое предложение.  Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

20. Р.Р. Описание памятника культуры. 

21. Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

22. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

23. Составные сказуемые. Составное глагольное 

сказуемое. 

24. Составное именное сказуемое. 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 

26 Тире между подлежащим и сказуемым. 

27. Контрольная работа по теме «Главные члены 

предложения». 

28. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

29. Определение. 

30. Приложение. Знаки препинания при нём. 

31. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

32. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

33. Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения». 

34. Р.Р. Ораторская речь и её особенности. 

Публицистическое выступление об истории 

родного края. 

35. Р.Р. Ораторская речь и её особенности. 

Публицистическое выступление об истории 

родного края. 

36. Односоставные предложения. Основные 

группы односоставных предложений. 

37. Определённо-личные предложения. 

38. Неопределённо-личные предложения. 

39. Неопределённо-личные предложения. 

40. Безличные предложения.  

41. Безличные предложения. 

42. Назывные предложения. 

 

 43. Обобщение изученного об односоставных 

предложениях. 

44. Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения». 

45. Р.Р. Рассуждение. 

46. Неполные предложения. 

47. Неполные предложения. 

48. Обобщение изученного материала по 

односоставным и неполным предложениям. 

49. Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения». 

50. Однородные члены предложения. Понятие об 



однородных членах. 

51. Однородные и неоднородные определения. 

52 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

53. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

54 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

55. Р.Р. Изложение 

56. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

57. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

58. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

59. Повторение  по теме «Однородные члены 

предложения». 

60. Контрольная работа по теме «Однородные 

члены предложения». 

61 Р.Р. Сочинение-рассуждение дискуссионного 

характера на литературную тему. 

62. Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. 

63. Обособленные определения и приложения. 

64 Обособленные определения и приложения. 

65 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

66 Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. 

67. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

68. Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

 

69 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

70. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

71. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

72 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительным с предлогом. 

73 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. 

74. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. 



75. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

76. Предложения с уточняющими 

обособленными членами. Обособление 

уточняющих членов предложения. 

77. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

78. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

79. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения». 

80. Р.Р. Контрольное сочинение. 

81. Р.Р. Контрольное сочинение. 

82. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Обращения и 

знаки препинания при нём. 

83 Обращение и знаки препинания при нём. 

84 Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при них. 

85. Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при них. 

86. Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при них. 

87. Вставные конструкции. 

88. Междометие в предложении. 

89. Р.Р. Публицистическое выступление на 

общественно- значимую тему. 

90. Повторение материала по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения». 

91. Контрольная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения». 

92. Р.Р. Изложение по упр. 465. 

VI Повторение и систематизация 

изученного в VIII классе. 

93. Р.Р. Изложение по упр. 465. 

94. Способы передачи чужой речи. Предложения 

с прямой речью. Знаки препинания при них. 

95. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания при них. 

96. Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

97. Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. 

98. Цитаты и знаки препинания при них. 

99. Контрольная работа по теме «Способы 

передачи чужой речи». 

100. Р.Р. Сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц. 

101. Синтаксис и морфология. 

102 Синтаксис и пунктуация. 

103 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 



 

Тематическое планирование для 9 класса 

 

№ п\п Наименование раздела / темы № п/п Тема урока 

 

I. Международное значение 

русского языка. 

1 Международное значение русского языка. 

II. Повторение изученного в 5-8 

классах. 

2 Фонетика. Орфоэпия. 

3 Лексикология и фразеология. 

4 Входная контрольная работа. 

5 Морфемика и словообразование. 

6 Морфология. Орфография. 

7 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

8 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

9 Р.Р. Текст, типы и стили речи 

10 Контрольная работа в формате ГИА по теме 

«Повторение пройденного материала  в V-

VIII классах». 

III. Сложное предложение. 

Культура речи.  

11 Понятие о сложном предложении. Основные 

виды сложных предложений. 

12 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

13 Р.Р. Способы сжатия изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект. 

14 Р.Р. Способы сжатия изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект. 

15 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

16 Урок-зачёт по теме «Сложное предложение». 

IV. Сложносочинённые 

предложения. 

17 Сложносочинённые предложения. Основные 

группы ССП по значению и союзам. 

18 Знаки препинания в ССП. 

19 Р.Р. Сочинение-описание по картине И. 

Айвазовского «Буря у мыса Айя»  (по упр.88) 

// Рецензия на прочитанную книгу. 

20 Трудные случаи постановки знаков 

препинания в ССП.  

21 Разделительные знаки препинания между 

частями ССП. 

22 Синтаксический и пунктуационный разбор 

ССП.  Повторение орфографии. 

23 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «ССП» // Тестирование 

формата ГИАпо теме «Сложносочинённые 

104 Синтаксис и культура речи. 

105. Синтаксис и орфография. 



предложения». 

V. Сложноподчинённые 

предложения. 

24 Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Строение СПП. Схемы СПП. 

25 Средства связи частей СПП, союзы и 

союзные слова.  

26 Роль указательных слов в СПП. 

27 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в 

СПП. 

28 Р.Р.Сжатое изложение по материалам ГИА. 

29 Р.Р.Сжатое изложение по материалам ГИА. 

30 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в 

СПП. 

VI. Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений по их значению. 

31 Основные группы СПП по их значению. 

32 СПП с придаточными определительными. 

33 СПП с придаточными определительными. 

34 СПП с придаточными определительными и 

местоименно-определительными. 

35 СПП с придаточными изъяснительными. 

36 СПП с придаточными изъяснительными. 

37 Р.Р. Сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую тему «Зачем нужны 

запятые?» 

38 СПП с придаточными обстоятельственными. 

39 СПП с придаточными  образа действия и 

степени. 

40 СПП с придаточными  образа действия  и 

степени. 

41 СПП с придаточными места. 

42 СПП с придаточными времени. 

43 Р.Р. Сочинение-рассуждение формата ГИА. 

44 СПП с придаточными условные. 

45 СПП с придаточными причины. 

46 СПП с придаточными цели. 

47 СПП с придаточными сравнительными. 

48 СПП с придаточными сравнительными. 

49 СПП с придаточными уступительные. 

50 СПП с придаточными следствия. 

51 СПП с придаточными следствия. 

52 СПП с  придаточными присоединительными. 

53 СПП с  придаточными присоединительными. 

54 СПП с несколькими придаточными, знаки 

препинания при них. 

55 СПП с несколькими придаточными, знаки 

препинания при них. 

56 СПП с несколькими придаточными, знаки 

препинания при них. 

57 Р.Р. Деловые бумаги. 



58 Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 

59 Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 

60 Контрольная  работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения». // 

Контрольный тестформата ГИА. 

61 Анализ контрольной работы. 

VII. Бессоюзные сложные 

предложения. 

62 Понятие о БСП. Интонация в БСП 

63 БСП со значением перечисления. Знаки 

препинания при них: запятая и точка с 

запятой 

64 БСП со значением перечисления. Знаки 

препинания при них: запятая и точка с 

запятой 

65 БСП со значением перечисления. Знаки 

препинания при них: запятая и точка с 

запятой 

66 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 

67 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 

68 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 

69 БСП со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в БСП 

70 Р.Р. Сжатое изложение в формате ГИА. 

71 Р.Р. Сжатое изложение в формате ГИА. 

72 БСП со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в БСП. 

73 БСП со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в БСП. 

74 Р. Р.Научный и официально-деловой стили 

речи. Реферат фрагмента научной статьи на 

лингвистическую тему. 

75 Синтаксический и пунктуационный разбор 

БСП. 

76 Повторение изученного по теме «БСП». 

77 Контрольная  работа в формате ГИА по теме 

«БСП». 

78 Контрольная  работа в формате ГИА по теме 

«БСП». 

VIII. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

79 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

80 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

81 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Как я 

понимаю храбрость?» (по упр. 296). 



82 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

83 Р.Р. Сжатое изложение в формате ГИА. 

84 Р.Р. Сжатое изложение в формате ГИА. 

85 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи 

86 Р.Р.Авторские знаки препинания 

87 Повторение материала по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

88 Контрольная работа в формате ГИА. 

IX. Общие сведения о языке. 89 Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. 

90 Русский литературный язык и его стили. 

X. Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

91 Фонетика. Графика. Орфография. 

92 Лексикология.  Фразеология. Орфография. 

93 Лексикология.  Фразеология. Орфография. 

94 Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

95 Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

96 Морфология. Именные части речи. 

Орфография 

97 Морфология. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Орфография. 

98 Морфология. Наречие. Орфография. 

99 Морфология. Служебные части речи. 

Орфография. 

100 Синтаксис. Пунктуация 

101 Синтаксис. Пунктуация 

102 Репетиционный экзамен за курс русского 

языка основной школы 

103 Репетиционный экзамен за курс русского 

языка основной школы 

104 Репетиционный экзамен за курс русского 

языка основной школы 

105 Репетиционный экзамен за курс русского 

языка основной школы 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы  

№ п/п Тема урока План  Факт  

I. Русский язык в 

современном мире. 

1. Функции русского  язык в 

современном мире. 

  



II. Повторение изученного 

материала в V-VII 

классах. 

2. Фонетика и графика. Орфография.   

3. Морфемика и словообразование.   

4. Входной контрольный диктант.   

5. Лексика и фразеология.   

6 Лексика и фразеология.   

7 Морфология и синтаксис.   

8 Морфология и синтаксис.   

9. Р.Р.  Строение текста. Стили речи.   

10. Р.Р.  Строение текста. Стили речи.   

11. Контрольный диктант по теме 

«Повторение пройденного в V-VII 

классах». 

  

III. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

12. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. 

  

13. Виды связи в словосочетании.   

14. Виды связи в словосочетании.   

15. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

  

16 Строение и грамматическое значение 

предложений.  

  

17. Интонация предложения.   

18. Р.Р. Характеристика человека.   

19. Простое предложение.  Порядок слов 

в предложении. Логическое ударение. 

  

20. Р.Р. Описание памятника культуры.   

21. Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. 

  

22. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

  

23. Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

  

24. Составное именное сказуемое.   

25. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

  

26 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

  

27. Контрольная работа по теме «Главные 

члены предложения». 

  

28. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

  

29. Определение.   

30. Приложение. Знаки препинания при 

нём. 

  

31. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

  

32. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

  

33. Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения». 

  



34. Р.Р. Ораторская речь и её 

особенности. Публицистическое 

выступление об истории родного 

края. 

  

35. Р.Р. Ораторская речь и её 

особенности. Публицистическое 

выступление об истории родного 

края. 

  

36. Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных 

предложений. 

  

37. Определённо-личные предложения.   

38. Неопределённо-личные предложения.   

39. Неопределённо-личные предложения.   

40. Безличные предложения.    

41. Безличные предложения.   

42. Назывные предложения.   

 

 43. Обобщение изученного об 

односоставных предложениях. 

  

44. Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения». 

  

45. Р.Р.Рассуждение.   

46. Неполные предложения.   

47. Неполные предложения.   

48. Обобщение изученного материала по 

односоставным и неполным 

предложениям. 

  

49. Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения». 

  

50. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. 

  

51. Однородные и неоднородные 

определения. 

  

52 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

  

53. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

  

54 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

  

55. Р.Р. Изложение   

56. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

  

57. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

  

58. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с однородными 

членами. 

  



59. Повторение  по теме «Однородные 

члены предложения». 

  

60. Контрольная работа по теме 

«Однородные члены предложения». 

  

61 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

дискуссионного характера на 

литературную тему. 

  

62. Предложения с обособленными 

членами. Понятие об обособлении. 

  

63. Обособленные определения и 

приложения. 

  

64 Обособленные определения и 

приложения. 

  

65 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

  

66 Обособление определений и 

приложений, относящихся к личному 

местоимению. 

  

67. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

  

68. Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

  

 

69 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

  

70. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным оборотом 

и одиночным деепричастием. 

  

71. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным оборотом 

и одиночным деепричастием. 

  

72 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительным с 

предлогом. 

  

73 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. 

  

74. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. 

  

75. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

  

76. Предложения с уточняющими 

обособленными членами. Обособление 

уточняющих членов предложения. 

  

77. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

  

78. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

  

79. Урок-зачёт по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения». 

  

80. Р.Р. Контрольное сочинение.   

81. Р.Р. Контрольное сочинение.   



 

9 класс 

82. Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями. 

Обращения и знаки препинания при 

нём. 

  

83 Обращение и знаки препинания при 

нём. 

  

84 Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при 

них. 

  

85. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при 

них. 

  

86. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при 

них. 

  

87. Вставные конструкции.   

88. Междометие в предложении.   

89. Р.Р. Публицистическое выступление 

на общественно- значимую тему. 

  

90. Повторение материала по теме 

«Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения». 

 

 

 

 

 

 

91. Контрольная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения». 

  

92. Р.Р. Изложение по упр. 465.   

VI. Повторение и 

систематизация 

изученного в VIII 

классе. 

93. Р.Р. Изложение по упр. 465.   

94. Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания при них. 

  

95. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания при них. 

  

96. Диалог. Знаки препинания при 

диалоге. 

  

97. Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. 

  

98. Цитаты и знаки препинания при них.   

99. Контрольная работа по теме «Способы 

передачи чужой речи». 

  

100. Р.Р. Сравнительная характеристика 

двух знакомых лиц. 

  

101. Синтаксис и морфология.   

102. Синтаксис и пунктуация.   

103. Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса. 

  

104. Синтаксис и культура речи.   

105. Синтаксис и орфография.   



 
№ п\п Наименование раздела / 

темы 

№ п/п Тема урока 

 

План  

 

Факт  

 

1 Международное 

значение русского 

языка (1 час) 

1 Международное значение русского 

языка. 

  

2 Повторение изученного 

в 5-8 классах (9 часов) 

2 Фонетика. Орфоэпия.   

3 Лексикология и фразеология.   

4 Входная контрольная работа.   

5 Морфемика и словообразование.   

6 Морфология. Орфография.   

7 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. 
  

8 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. 
  

9 Р.Р. Текст, типы и стили речи   

10 Контрольная работа в формате ГИА 

по теме «Повторение пройденного 

материала  в V-VIII классах». 

  

3 Сложное предложение. 

Культура речи. (6 часов) 

11 Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных 

предложений. 

  

12 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 
  

13 Р.Р. Способы сжатия изложения 

содержания текста. Тезисы. 

Конспект. 

  

14 Р.Р. Способы сжатия изложения 

содержания текста. Тезисы. 

Конспект. 

  

15 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

  

16 Урок-зачёт по теме «Сложное 

предложение». 
  

4 Сложносочинённые 

предложения(7 часов) 

17 Сложносочинённые предложения. 

Основные группы ССП по значению 

и союзам. 

  

18 Знаки препинания в ССП.   

19 Р.Р. Сочинение-описание по картине 

И. Айвазовского «Буря у мыса Айя»  

(по упр.88) // Рецензия на 

прочитанную книгу. 

  

20 Трудные случаи постановки знаков 

препинания в ССП.  
  

21 Разделительные знаки препинания 

между частями ССП. 
  

22 Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП.  Повторение 
  



орфографии. 

23 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«ССП» // Тестирование формата 

ГИАпо теме «Сложносочинённые 

предложения». 

  

5 Сложноподчинённые 

предложения(7 часов) 

24 Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Строение СПП. Схемы 

СПП. 

  

25 Средства связи частей СПП, союзы и 

союзные слова.  
  

26 Роль указательных слов в СПП.   

27 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП. 

  

28 Р.Р.Сжатое изложение по материалам 

ГИА. 
  

29 Р.Р.Сжатое изложение по материалам 

ГИА. 
  

30 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП. 

  

6 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений по их 

значению (31 час) 

31 Основные группы СПП по их 

значению. 
  

32 СПП с придаточными 

определительными. 
  

33 СПП с придаточными 

определительными. 
  

34 СПП с придаточными 

определительными и местоименно-

определительными. 

  

35 СПП с придаточными 

изъяснительными. 
  

36 СПП с придаточными 

изъяснительными. 
  

37 Р.Р. Сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую тему «Зачем нужны 

запятые?» 

  

38 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 
  

39 СПП с придаточными  образа 

действияи степени. 
  

40 СПП с придаточными  образа 

действия  и степени. 
  

41 СПП с придаточными места.   

42 СПП с придаточными времени.   

43 Р.Р. Сочинение-рассуждение формата 

ГИА. 
  

44 СПП с придаточными условные.   

45 СПП с придаточными причины.   



46 СПП с придаточными цели.   

47 СПП с придаточными 

сравнительными. 
  

48 СПП с придаточными 

сравнительными. 
  

49 СПП с придаточными 

уступительные. 
  

50 СПП с придаточными следствия.   

51 СПП с придаточными следствия.   

52 СПП с  придаточными 

присоединительными. 
  

53 СПП с  придаточными 

присоединительными. 
  

54 СПП с несколькими придаточными, 

знаки препинания при них. 
  

55 СПП с несколькими придаточными, 

знаки препинания при них. 
  

56 СПП с несколькими придаточными, 

знаки препинания при них. 
  

57 Р.Р. Деловые бумаги.   

58 Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 
  

59 Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 
  

60 Контрольная  работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

// Контрольный тестформата ГИА. 

  

61 Анализ контрольной работы.   

7 Бессоюзные сложные 

предложения(17 часов) 

62 Понятие о БСП. Интонация в БСП   

63 БСП со значением перечисления. 

Знаки препинания при них: запятая и 

точка с запятой 

  

64 БСП со значением перечисления. 

Знаки препинания при них: запятая и 

точка с запятой 

  

65 БСП со значением перечисления. 

Знаки препинания при них: запятая и 

точка с запятой 

  

66 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

  

67 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

  

68 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

  

69 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 

  



70 Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ГИА. 
  

71 Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ГИА. 
  

72 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

  

73 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

  

74 Р. Р. Научный и официально-деловой 

стили речи. Реферат фрагмента 

научной статьи на лингвистическую 

тему. 

  

75 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. 
  

76 Повторение изученного по теме 

«БСП». 
  

77 Контрольная  работа в формате ГИА 

по теме «БСП». 
  

78 Контрольная  работа в формате ГИА 

по теме «БСП». 
  

8 Сложные предложения 

с различными видами 

связи (10 часов) 

79 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

и пунктуация в них. 

  

80 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

и пунктуация в них. 

  

81 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему 

«Как я понимаю храбрость?» (по упр. 

296). 

  

82 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

и пунктуация в них. 

  

83 Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ГИА. 
  

84 Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ГИА. 
  

85 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

  

86 Р.Р. Авторские знаки препинания   

87 Повторение материала по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

  

88 Контрольная работа в формате ГИА.   

9 Общие сведения о языке 

(2 часа). 

89 Роль языка в жизни общества. Язык 

как развивающееся явление. 
  

90 Русский литературный язык и его 

стили. 
  



10 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах (15часов) 

91 Фонетика. Графика. Орфография.   

92 Лексикология.  Фразеология. 

Орфография. 
  

93 Лексикология.  Фразеология. 

Орфография. 
  

94 Морфемика и словообразование. 

Орфография. 
  

95 Морфемика и словообразование. 

Орфография. 
  

96 Морфология. Именные части речи. 

Орфография 
  

97 Морфология. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Орфография. 
  

98 Морфология. Наречие. Орфография.   

99 Морфология. Служебные части речи. 

Орфография. 
  

100 Синтаксис. Пунктуация   

101 Синтаксис. Пунктуация   

102 Репетиционный экзамен за курс 

русского языка основной школы 
  

103 Репетиционный экзамен за курс 

русского языка основной школы 
  

104 Репетиционный экзамен за курс 

русского языка основной школы 
  

105 Репетиционный экзамен за курс 

русского языка основной школы 
  

 

«Алгебра» на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по алгебре на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы  

основного  общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 29. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Алгебра» на уровне основного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по алгебре, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. При этом собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Рабочая программа предмета «Алгебра» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 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 свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме; 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия 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; 



- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения; 

- 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 алгоритма 

решения практических задач; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 



- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 

их общие признаки и различия; 

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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, 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. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- 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; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной 

цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- 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, меняя его модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся 

сможет: 

- 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), доказательства (аргументы); 

- 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; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- 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 и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Рациональные выражения 

 Ученик научится:  

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 



- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков. 

Ученик получит возможность:  

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Ученик научится: 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

- применять графические представления для исследования уравнений; 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык;  

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность:  

- развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел; 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных 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; 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

- на основе графиков изученных функций строить более сложные графики; 

- использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств. 

Квадратные уравнения 

Ученик научится:  

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

- умение пользоваться математическими формулами; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

Ученик получит возможность:  

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 



- выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение курса 7 класса (3 час).  
Формулы сокращенного умножения, свойства степени, решение уравнений и 

текстовых задач.  

 

2. Рациональные выражения (55 часов).  
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

у=к/х и её график.  

 

3. Квадратные корни. Действительные числа (30 часов).  
Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= х и её график.  

 

4. Квадратные уравнения (36 часов) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций.  

 

5. Повторение и систематизация учебного материала (16 часов)  
Повторение. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 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 свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в 

наглядно-символической форме; 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия 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; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 



- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 

их общие признаки и различия; 

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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, 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. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- 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; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- 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, меняя его модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение, доказательства; 

- 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; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Неравенства 
Выпускник научится: 

- распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенства с одной переменной, двойных неравенств; 

- формулировать определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства; записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков; решать 

систему неравенств с одной переменной; оценивать значение выражения, изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приемы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Квадратичная функция 
Выпускник научится: 

- описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между 

элементами двух множеств; 



- формулировать определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; свойства квадратичной функции; 

- строить график квадратичной функции; по графику квадратичной функции 

описывать ее свойства; строить график квадратичной функции с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → f(x + a); f(x) → kf(x); 

- описывать схематическое расположение параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трехчлена; 

- решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы 

относительно оси абсцисс; 

- описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, одно из которых не является линейным. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

- приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в 

частности арифметической и геометрической прогрессий; 

- вычислять члены последовательности, заданной формулой п-го члена или 

рекуррентно; 

- задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно; 

- записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической 



прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий; 

- вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой │q│ < 1; 

представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных. 

Выпускник получит возможность: 

- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом. 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение курса 8 класса (3 часа).  
Рациональные выражения. Квадратные корни. Действительные числа. Квадратные 

уравнения. 

 

2. Неравенства (26 часов).  
Числовые неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства Решение 

линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. Нахождение области определения выражений. 

 

3. Квадратичная функция (45 часов).  
Функция. Область определения и область значений функции. Повторение и 

расширение сведений о функции. Свойства функции. Функция у=kf(x) и её график. 

Графики функций у=f(x)+b и y=f(x+a). Квадратичная функция. Алгоритм построение 

графика квадратичной функции. Построение графика квадратичной функции. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

способ решения систем уравнений. Метод подстановки и метод сложения для решения 

системы двух уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя 

переменными. 

 

4. Элементы прикладной математики (27 часов) 

Математическое моделирование. Решение задач на сплавы с помощью систем 

уравнений второй степени. Процентные расчёты. Сложные проценты. Решение 

экономических задач. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Правило произведения. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Частота. 

 

5. Числовые последовательности (24 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Арифметическая 

прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Формула п-го члена геометрической прогрессии. Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

5. Повторение и систематизация учебного материала (21 час)  
Повторение. 



«Геометрия» на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного  общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 29. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Геометрия» на уровне основного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по алгебре, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. При этом собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Рабочая программа предмета «Геометрия» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 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 свертывание 

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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия 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 (определять целевые 

ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 



- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 

их общие признаки и различия; 

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



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, 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. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- 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; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- 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, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся 

сможет: 

- 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), доказательства (аргументы); 

- 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; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 



- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Четырёхугольники. 

Ученик научится:  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять виды 

четырехугольников, применять их свойства; 

- - распознавать, строить и находить среднюю линию треугольника, среднюю линию 

трапеции; 

Ученик получит возможность:  

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Подобие треугольников. 

Ученик научится: 

- выделять свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие); 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 



- находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, применяют 

теорию при решении задач; 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач. 

Ученик получит возможность:  

- решать задачи методом подобия; 

- работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Ученик научится: 

- оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- применять теорему Пифагора; метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

- формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций основных углов. 

Ученик получит возможность:  

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Ученик научится: 

- распознавать многоугольники, равновеликие многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

- на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- строить вписанную в четырехугольник окружность и описанную около него, 

применять признаки существования данных окружностей. 

Ученик получит возможность:  

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.2. Содержание обучения 

 

1. Повторение курса 7 класса. (1 час) 

Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные 

прямые. Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная 

окружности треугольника, некоторые свойства. 

 

 



2. Четырехугольники (22 часа)  

Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, 

виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции. Центральные и вписанные углы. 

Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

 

3. Подобие треугольников. (16 часов)  

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

 

4. Решение прямоугольных треугольников. (14 часов)  
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников.  

 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника. (10 часов) 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции, параллелограмма.  

 

6. Повторение курса 8 класса. (7 часов)  
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 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 свертывание 

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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов (в том числе математики) обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия 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; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 



- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 

их общие признаки и различия; 



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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, 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. Обучающийся сможет: 

- 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; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- 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; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- 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, меняя его модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся 

сможет: 

- 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), доказательства (аргументы); 

- 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; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе; 

- 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. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 



- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты: 

Решение треугольников  

Выпускник научится:  

- формулировать определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 

180°; 

- свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма; 

- формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество; 

- вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его 

заданных функций; 

- формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника; 

- записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей треугольника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Правильные многоугольники. 

Выпускник научится:  

- пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор 

и сегмент круга; 

- формулировать: определение правильного многоугольника; свойства правильного 

многоугольника; 

- доказывать свойства правильных многоугольников; 

- записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга; 

- записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника; 

- строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач.  

Декартовы координаты на плоскости. 

Выпускник научится:  

- описывать прямоугольную систему координат; 



- формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное 

условия параллельности двух прямых; 

- записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка; 

- выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом; 

- доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых;  

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство».  

Векторы.  

Выпускник научится:  

- описывать понятия векторных и скалярных величин; 

- иллюстрировать понятие вектора;  

- формулировать определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных 

векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

-формулировать свойства равных векторов, координат равных векторов, сложения 

векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов; 

- доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и 

разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности; 

- находить косинус угла между двумя векторами; 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство».  

Геометрические преобразования. 

 Выпускник научится:  

- приводить примеры преобразования фигур; 

- описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

- формулировать определения: движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; свойства: движения, 

параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии; 

- доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  



- овладеть методами преобразования геометрических фигур для решения задач на 

вычисление и доказательство.  

  Содержание обучения 

 

1. Решение треугольников (17 часов)  

Тригонометрические функции угла от 0˚ до 180˚. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Формула Герона. Формулы для нахождения площади вписанного и описанного 

треугольника. 

 

2. Правильные многоугольники. (10 часов)  

Правильные многоугольники и их свойства. Радиус описанной и вписанной 

окружностей. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

 

3. Декартовы координаты (12 часов)  
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

4. Векторы. (15 часов) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Свойства умножения вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Свойства скалярного произведения векторов.  

 

5. Геометрические преобразования. (11 часов) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

6. Повторение и систематизация учебного материала. (5 часов)  
Теорема синусов и косинусов. Решение треугольников. Декартовы координаты. 

Векторы. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – 

ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 



ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

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

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

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

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 



Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 

и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 



угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах 

по 1 часу в неделю. 

 Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом к



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 



правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье. 

 

 



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

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 



правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 



в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

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

возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

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



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

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

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

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

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

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

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

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

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

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

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

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

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

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

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 



аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

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

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 



безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

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

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

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

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

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

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

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

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

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

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

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

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

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

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

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 



безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

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

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

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

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 



Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

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

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

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

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

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

знать правила информирования экстренных служб; 



безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

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

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

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

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

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 



Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

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

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Модуль 

"Культура 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

современном 

обществе" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

3 

Модуль 

"Безопасность на 

транспорте" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

5 

Модуль 

"Безопасность в 

природной 

среде" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

6 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

8 

Модуль 

"Безопасность в 

информационно

м пространстве" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

9 

Модуль "Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


ПРОГРАММЕ 



9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

2 

Модуль 

"Безопасность 

на транспорте" 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

3 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

природной 

среде" 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

5 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

6 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

информационн

ом 

пространстве" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

8 

Модуль 

"Основы 

противодействи

я экстремизму 

и терроризму" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

9 

Модуль 

"Взаимодейств

ие личности, 

общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


населения" 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Цель и 

основные 

понятия 

предмета ОБЖ 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac5d4 

2 

Правила 

поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac746 

3 

Основные 

опасности в 

быту. 

Предупрежден

ие бытовых 

отравлений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac8c2 

4 

Предупрежден

ие бытовых 

травм 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacc82 

5 

Предупрежден

ие ситуаций 

криминальног

о характера 

 1      

6 

Безопасные 

действия при 

авариях на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспече

ния 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ead51a 

7 

Правила 

дорожного 

движения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ead68c 

8 
Безопасность 

пешехода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaefa0 

9 

Пожарная 

безопасность в 

быту 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacf84 

10 
Безопасность 

пассажира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e


eaf78e 

11 
Безопасность 

водителя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaf946 

12 

Основные 

опасности в 

общественных 

местах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb038c 

13 

Безопасные 

действия при 

возникновении 

массовых 

беспорядков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb06f2 

14 

Пожарная 

безопасность в 

общественных 

местах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0a76 

15 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенно

го и 

антиобществен

ного характера 

 1      

16 

Правила 

безопасного 

поведения на 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0d96 

17 

Безопасные 

действия при 

автономном 

существовани

и в природной 

среде 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb14e4 

18 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb1da4 

19 

Безопасная 

эксплуатация 

бытовых 

приборов и 

мест общего 

пользования 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacdf4 

20 

Общие 

представления 

о здоровье 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb279a 

21 Предупрежден  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb279a


ие и защита от 

инфекционных 

заболеваний 

https://m.edsoo.ru/f5

eb2c0e 

22 

Предупрежден

ие и защита от 

неинфекционн

ых 

заболеваний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb2d94 

23 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3384 

24 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacc82 

25 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1      

26 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb37ee 

27 

Общение — 

основа 

социального 

взаимодействи

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3ca8 

28 

Манипуляция 

и способы 

противостоять 

ей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3f82 

29 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4568 

30 
Общие 

принципы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da


безопасности в 

цифровой 

среде 

eb46da 

31 

Безопасные 

правила 

цифрового 

поведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4842 

32 

Общественно-

государственн

ая система 

противодейств

ия 

экстремизму и 

терроризму 

 1      

33 

Безопасные 

действия при 

угрозе теракта 

 1      

34 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb6192 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb6192


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изуч

ени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Пожарная 

безопасность 

в быту 

 1      

2 
Безопасност

ь пассажира 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eaf78e 

3 
Безопасност

ь водителя 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eaf946 

4 

Безопасные 

действия при 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

ях 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eafef0 

5 

Безопасност

ь 

пассажиров 

на 

различных 

видах 

транспорта 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eafd42 

6 

Первая 

помощь при 

чрезвычайн

ых 

ситуациях на 

транспорте 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb0210 

7 

Пожарная 

безопасность 

в 

общественн

ых местах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb0c10 

8 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенн

ого и 

антиобществ

енного 

характера 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb0c10 

9 
Безопасные 

действия при 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10


119 

 

автономном 

существован

ии в 

природной 

среде 

https://m.edsoo.ru

/f5eb14e4 

10 

Пожарная 

безопасность 

в природной 

среде 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb0efe 

11 

Безопасное 

поведение в 

горах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb1ac0 

12 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb1da4 

13 

Безопасные 

действия при 

угрозе 

наводнения, 

цунами 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb209c 

14 

Безопасные 

действия при 

урагане, 

буре, 

смерче, 

грозе 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb222c 

15 

Безопасные 

действия при 

угрозе 

землетрясен

ия, 

извержения 

вулкана 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb23a8 

16 

Экология и 

её значение 

для 

устойчивого 

развития 

общества 

 1      

17 

Психическое 

здоровье и 

психологиче

ское 

благополучи

е 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb3078 

18 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb350a 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
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состояниях 

19 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb367c 

20 

Общение — 

основа 

социального 

взаимодейст

вия 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb3ca8 

21 

Безопасные 

способы 

избегания и 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb425c 

22 

Манипуляци

я и способы 

противостоя

ть ей 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb40ea 

23 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb4568 

24 

Опасные 

программы и 

явления 

цифровой 

среды 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb4842 

25 

Безопасные 

правила 

цифрового 

поведения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb46da 

26 

Деструктивн

ые течения в 

Интернете и 

защита от 

них 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb4d4c 

27 

Общественн

о-

государствен

ная система 

противодейс

твия 

экстремизму 

и 

терроризму 

 1      

28 
Безопасные 

действия при 
 1      

https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
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угрозе 

теракта 

29 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1      

30 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1      

31 

Роль 

личности, 

общества и 

государства 

в 

предупрежде

нии и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb6192 

32 

Роль 

личности, 

общества и 

государства 

в 

предупрежде

нии и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 1      

33 

Мероприяти

я по 

предупрежде

нию и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb644e 

34 

Мероприяти

я по 

предупрежде

нию и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

«Биология» на уровне основного общего образования  

Пояснительная записка 

 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 29 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и  воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по биологии, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. 

Рабочая программа предмета «Биология» является приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования.  

Изучение предмета на уровне основного  общего образования  

Учебный предмет «Биология» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех 

уровнях общего образования со 5 по 9 класс. На этапе основного общего образования на изучение 

биологии выделяется 280 часов: 5 класс -35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов 

(инвариантная часть) + 35 часов (вариативная часть), 8 класс – 70 часов, 9 класс – 70 часов. 

Изучение биологии при получении основного  общего образования направлено на развитие  

коммуникативной компетенции.  

 Формирование навыков работы в группе, овладение различными социальными ролями в коллективе, 

через различную деятельность: интеллектуальную, игровую, исследовательскую; формирование 

умений правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу группы, 

проанализировать результаты деятельности. Ученики в процессе совместной деятельности учатся 

договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов. С 

первого урока и на каждом занятии вводятся новые биологические термины. Многие, введенные на 

ранних этапах изучения естественно-научных дисциплин, уточняются, дополняются и усложняются. 

На уроках оценивается умение учащегося логично и грамотно формулировать свои мысли с 

использованием специальных терминов, способность построения целостных, связных и логичных 

высказываний с грамотным использованием биологических терминов, оценивается умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Вклад предмета «Биология» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 Формирование у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности, его 

отношение к природе, частью которой он является сам.  

 Создаются условия для развития личности ребенка как человека, изучающего окружающий мир и 

свой собственный (духовный) мир.  

 Идёт формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей 

уважение к ученым обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и общества.  

 Формирование умения использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

 Формирует у учащихся приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности  

 Развивает и воспитывает школьника способного к самоиндификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе исторического опыта. 

 Воспитывает личность, которая активно и творчески применяет биологические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

 Ведущими формами деятельности на уровне основного общего образования являются 

проектная и социально-экспериментальная, что обуславливает применение на уроках методов и форм 

проектной деятельности, групповых и парных форм организации учебной деятельности, что 

отражается в содержании учебника и  поурочном планировании по предмету. 

Достижение предметных результатов направлено на успешное освоение программы по 

предмету «Биология» и основывается на прочном овладении знаниями, связанными с предметным 

содержанием учебного материала. Достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов способствует активное применение технологий системно-деятельностного подхода 

(ДСДМ, проектные методы обучения). 
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На уровне основного общего образования предмет реализуется на основе УМК «Биология» 8-9 класс. 

Авторы: И.Н Пономарева, О.А Корнилова, Н.М Чернова– М., Вентана-Граф, 2020 г  , рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации и Программа биологии И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилов, А.Г. Дрогомилов, Т.С. Сухова – Биология: 8-9 классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2020г., допущено Министерством образования Российской Федерации  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» включает в себя: 

 Пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе основного общего образования во взаимосвязи с 

реализацией программы воспитания школы.  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные результаты за 

период получения основного общего образования. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». 

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения биологии в средней школе. Содержание обучения ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению биологии и на развитие общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы:  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 

Метапредметные результаты  
У обучающихся будут сформированы:  

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

 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 учёта интересов. Формировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

1.  Общий обзор организма человека 5 

2.  Опорно-двигательная система 9+1 

3.  Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7+1 

4.  Дыхательная система 7 

5.  Пищеварительная система 7+1 

6.  Обмен веществ и энергии 3 

7.  Мочевыделительная система 2 

8.  Кожа 3 

9.  Эндокринная и нервная системы 5 

10.  Органы чувств. Анализаторы 6 

11.  Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 

12.  Половая система. Индивидуальное развитие организма 3+1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 
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 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

 эстетического отношения к живым объектам 

 

Метапредметные  
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

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

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 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 свертывание 

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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

 деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия 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; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

 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. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

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

решения. Обучающийся сможет: 

 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; 

 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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 их 

общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, 

 информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Обучающийся сможет: 

 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), доказательства (аргументы); 

 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; 
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 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 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 тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, 

 учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 
№ Тема (глава) Количество 
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п/п часов 

1.  Общие закономерности жизни  5 

2.  Закономерности жизни на клеточном уровне 11 

3.  Закономерности жизни на организменном уровне 18 

4.  Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 

5.  Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

13+3 

Содержание учебного предмета « Английский язык» на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 29 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по английскому языку, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

Рабочая программа предмета «Английский язык» является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

Изучение предмета на уровне основного общего образования  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего образования со 2 по 11 класс. На этапе основного общего 

образования на изучение иностранного языка выделяется 525 часов: 5 класс - 105 часов, 6 класс - 105 

часов, 7 класс - 105 часов, 8 класс - 105 часов, 9 класс - 105 часов. 

Изучение иностранного языка при получении основного общего образования направлено на развитие 

коммуникативной компетенции в английском языке на пред пороговом уровне (А2-В1), 

позволяющем общаться как с носителями языка, так и с представителями других стран, 

использующими английский язык как средство общения.  

Знакомство с подростковым пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

способствует развитию уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и обеспечивает более 

глубокое осознание обучающимися особенностей культуры своего народа. Иноязычное образование 

позволит сформировать у обучающихся способность представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей является основой для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне основного общего образования вносит 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 
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1. Результаты освоения предмета 

A.Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? 

когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке. 

Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 кратко высказываться после предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного 

Аудирование 

Восьмиклассник научится: 

 воспринимать на слухи понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащие незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Восьмиклассник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему по заголовку; 



134 

 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте 

Письменная речь 

Восьмиклассник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с соответствующими 

пожеланиями; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 членить предложения на смысловые группы 

Орфография 

Восьмиклассник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 8 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах тематики 8 класса 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 8 классе; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи  в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

распознавать и употреблять в речи  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

 модальные глаголы и их эквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 местоимения личные в именительном падеже, притяжательные, указательные. 

 простые предложения, предложения с начальнымit и начальным there+tobe; 

 сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, that. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: tolove/hatedoingsmth; 

Stoptalking; 

 распознавать в речи условные предложения с конструкцией Iwish; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

 распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor. 

Социокультурные знания и умения 

Восьмиклассник научится: 

 представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 8 класса; 

 распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка   
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Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 находить сходства и различия в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

А. Компенсаторные умения 

 

Восьмиклассник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, поставленных вопросов; 

 переспрашивать, просить повторить, уточнить значение слов. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.. 

Б. В познавательной сфере  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование умения работать с текстом 

Восьмиклассник научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, грамматическим справочником 

учебника, мультимедийными средствами)  

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

 сравнивать отдельные 

грамматические явления родного и английского языков; 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Сформирует представления о языке, как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 Сформирует представления о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознает место и 

роль  родного языка и иностранных языков в мире как средства общения  

Восьмиклассник получит возможность 

 приобщиться к ценностям мировой культур через источники информации на английском языке 

Г. В эстетической сфере 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение английского языка в 9  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты  
У обучающегося  будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности 

личности; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

• умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Коммуникативные УУД 

 владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами 

английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

 соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Познавательные УУД: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, в том числе средствами 

английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере 
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Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
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• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Кол-во часов 

1. Entertain us! Развлеките нас! 9 

2. Health matters.  Вопросы здравоохранения. 6 

3. Europe, Europe. Что ты знаешь о Европейском Союзе. 10 

4. Join the club! Присоединяйся! 9 

5.Keeping up-to-date. В ногу со временем. 15 

6. An eye for an eye? Глаз за глаз? 9 

7. (S)he. Он(а). 8 

8. The world ahead.  Мир смотрит вперед. 10 

9. Amazing animals. Удивительные животные. 9 

10. Leaders and followers. Лидеры и последователи. 20 

ИТОГО: 105 

 

 

Содержание учебного предмета «  Химия» на уровне основного общего образования 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 29.  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по химии, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. 

Рабочая программа предмета «Химия» является приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования.  

Изучение предмета на уровне основного общего образования  

Учебный предмет «Химия» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех 

уровнях общего образования с 8 по 9 класс. На этапе основного общего образования на изучение 

химии выделяется 175 часов: 8 класс – 105 часов, 9 класс – 70 часов. 

Изучение химии при получении основного общего образования направлено на развитие 

коммуникативной компетенции.  

  Формирование навыков работы в группе, овладение различными социальными ролями в 

коллективе, через различную деятельность: интеллектуальную, игровую, исследовательскую; 

формирование умений правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу 

группы, проанализировать результаты деятельности. Ученики в процессе совместной деятельности 

учатся договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. С первого урока и на каждом занятии вводятся новые химические термины. Многие, 

введенные на ранних этапах изучения естественно-научных дисциплин, уточняются, дополняются и 

усложняются. На уроках оценивается умение учащегося логично и грамотно формулировать свои 

мысли с использованием специальных терминов, способность построения целостных, связных и 



141 

 

логичных высказываний с грамотным использованием химических терминов, оценивается умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Вклад предмета «Химия» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 Формирование у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности, его 

отношение к природе, частью которой он является сам.  

 Создаются условия для развития личности ребенка как человека, изучающего окружающий мир и 

свой собственный (духовный) мир.  

 Идёт формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей 

уважение к ученым обеспечивающим ведущую роль химии; здорового образа жизни, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и общества.  

 Формирование умения использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

 Формирует у учащихся приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности  

 Развивает и воспитывает школьника способного к самоиндефикации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе исторического опыта. 

 Воспитывает личность, которая активно и творчески применяет биологические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

 Ведущими формами деятельности на уровне основного общего образования являются 

проектная и социально-экспериментальная, что обуславливает применение на уроках методов и форм 

проектной деятельности, групповых и парных форм организации учебной деятельности, что 

отражается в содержании учебника и поурочном планировании по предмету. 

Достижение предметных результатов направлено на успешное освоение программы по 

предмету «Химия» и основывается на прочном овладении знаниями, связанными с предметным 

содержанием учебного материала. Достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов способствует активное применение технологий системно-деятельностного подхода 

(ДСДМ, проектные методы обучения). 

На уровне основного общего образования предмет реализуется на основе УМК «Химия» 7-9 класс. 

Автор О.С.Габриелян – М., Дрофа, 2020 г, рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации и Программа курса химии для 7-9 класса основной школы «Химия» автора М.И. 

Сидорова . - М.: ВАКО, 2020г.), допущено Министерством образования Российской Федерации  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» включает в себя: 

 Пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе основного общего образования во взаимосвязи с 

реализацией программы воспитания школы.  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные результаты за 

период получения основного общего образования. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

 

Химия как учебный предмет, одновременно как наука, способствует созданию условий для 

формирования духовно-нравственного облика подрастающего поколения через усвоение базовых 

знаний. 

Школьный курс химии играет важную роль в реализации основных ценностных ориентиров 

современного российского образования, заключающихся в формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса химии, является установка на 



142 

 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания 

подрастающего поколения. 

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения химии в основной школе. Содержание обучения ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению химии, развитие общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

  

Предметное содержание по годам обучения: 

 

 8 класс (105 часов) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении химии в основной школе, 

являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью, способность увязать 

учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области химии в условиях развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов химии;    

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении химии в основной школе, являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование;  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 
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несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

химии, умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

  классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере:  

  проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  
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 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

8 класс (105 часов) 

Первоначальные 

химические понятия 
Личностные результаты обучения 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую 

науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе  

- грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни;  

- осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

природной среде;  

- понимать смысл и 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.  

Метапредметные результаты обучения  
- определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие 

между желаемым и действительным;  

- составлять сложный план текста;  

- владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

- под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результатов, выводов;  

- использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

знаков химических элементов, химических формул); 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул);  

- получать химическую информацию из различных 

источников;  

- определять объект и аспект анализа и синтеза;  

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 

анализа и синтеза;  

- осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта;  

- определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта.  
 

Предметные результаты обучения  

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или 

символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

- знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в 

том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, 

Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и 

произношение; 

- классифицировать вещества по составу на простые и 

сложные; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое 

вещество; 

описывать: формы существования химических элементов 

(свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); 

табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, 

используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 

газообразных); 

- объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 

атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие 
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от физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных 

дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); 

вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 

количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 

(положительную и отрицательную) в жизни человека, 

аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, 

происходящих с веществами;  

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

Строение атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества. 

Химическая связь. 

Личностные результаты обучения 

знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; достижения в 

области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; основные права и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 

- осознавать значение 

теоретических знаний 

для практической 

деятельности 

человека; - описывать 

изученные объекты 

как системы, 

применяя логику 

системного анализа; - 

применять знания о 

закономерностях 

периодической 

системы химических 

элементов для 

объяснения и 

предвидения свойств 

конкретных веществ. 

Метапредметные: 

- формулировать гипотезу по решению проблем; 

- составлять план выполнения учебной задачи, решения 

проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем; 

- составлять тезисы текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как описание; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

- использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как аналоговое моделирование; 

- использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделей строения атомов); 

- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

- выполнять неполное однолинейное сравнение; 

- выполнять неполное комплексное сравнение; 

выполнять полное однолинейное сравнение. 

Предметные: 

- использовать при характеристике атомов понятия: «протон», 

«нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое 

число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при 

характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валентность», 

«металлическая связь»; 

- описывать состав и строение атомов элементов с 

порядковыми номерами 1-20 в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы 

распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов; схемы образования разных 

типов химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической); 

- объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем 
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электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства) в периодах и группах (главных 

подгруппах) Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

- сравнивать свойства атомов химических элементов, 

находящихся в одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 

слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства); давать характеристику 

химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома: заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям); 

- определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической 

связи; 

- характеризовать механизмы образования ковалентной связи 

(обменный), ионной связи, металлической связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи: состав 

вещества и тип химической связи; 

- составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного 

соединения. 

Кислород. Водород.  Личностные результаты обучения 

знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; достижения в 

области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; основные права и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); 

необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания; 

- прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения; - 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих 

в его состав; - 

выявлять 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 

веществами в ряду: 

простое вещество — 

оксид — гидроксид — 

соль. 

Метапредметные: 

- составлять конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 

- выполнять полное комплексное сравнение; 

- выполнять сравнение по аналогии. 

Предметные: 

- использовать при характеристике веществ понятия: 

«металлы», «пластичность», «теплопроводность», 

«электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации»; 

- описывать положение элементов-металлов и элементов-

неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

- классифицировать простые вещества на металлы и 

неметаллы, элементы; 

- определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов, металлы и неметаллы; 

- доказывать относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы; 

- характеризовать общие физические свойства металлов; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и химической связью в простых веществах 

металлах и неметаллах; 

- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, 

как аллотропия; 

- описывать свойства веществ (на примерах простых веществ 

металлов и неметаллов); 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов; 

- использовать при решении расчетных задач понятия: 

«количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

- проводить расчеты с использованием понятий: «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Химические реакции Личностные результаты обучения 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и 

тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, 

связанный с началом изучения нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам 

и способам изучения курса химии; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и их соответствие 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои 

и других людей) и события с принятыми этическими нормами; 

в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества. 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать 

и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам; 

- составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; - 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

существование 

взаимосвязи между 

основными классами 

неорганических 

веществ; 

- прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных факторов 

на изменение скорости 

химической реакции. 

Метапредметные результаты обучения 

- составлять на основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений химических реакций); 

- различать объем и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 

осуществлять родовидовое определение понятий. 

- самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Предметные результаты обучения 

использовать при характеристике веществ понятия: 

«дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», 

«выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «реакции горения», 

«катализаторы», «ферменты», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд 
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активности металлов», 

«гидролиз»; устанавливать причинно-следственные связи 

между физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей; - объяснять закон сохранения массы 

веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

- составлять уравнения химических реакций на основе закона 

сохранения массы веществ; 

- описывать реакции с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

- классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; участию катализатора; 

- использовать таблицу растворимости для определения 

возможности протекания реакций обмена; электрохимический 

ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и 

водными растворами кислот и солей; 

- наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом; 

- проводить расчеты по химическим уравнениям на 

нахождение количества, массы или объема продукта реакции 

по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей. 

- обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

- описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

- готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю 

растворенного в нем вещества. 

Вода. Растворы. Личностные результаты обучения 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и 

тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, 

связанный с началом изучения нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам 

и способам изучения курса химии; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и их соответствие 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои 

и других людей) и события с принятыми этическими нормами; 

в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества. 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 
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веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

Метапредметные результаты обучения 

- делать пометки, выписки, цитирование текста; 

- составлять доклад; 

- составлять на основе текста графики, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

- различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и 

форму доказательства); 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

непосредственного или опосредованного наблюдения; 

- самостоятельно формировать программу эксперимента; 

- осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Предметные результаты обучения 

- использовать при характеристике превращений веществ 

понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», 

«сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные 

реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие 

оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние 

соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», 

«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- описывать растворение как физико-химический процесс; 

- иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество, оксид, гидроксид, 

соль); 

- характеризовать общие химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций 

теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной 

полярной и ионной химической связью; сущность 

окислительно-восстановительных реакций; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и 

солей; существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

- классифицировать химические реакции по «изменению 

степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества»; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса; уравнения 

реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- определять окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление в окислительно-восстановительных реакциях; 

- устанавливать причинно-следственные связи: класс 

вещества? химические свойства вещества; наблюдать и 

описывать реакции между электролитами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 
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- обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

- описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Личностные результаты обучения 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и 

тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, 

связанный с началом изучения нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные ценности и 

их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки (свои и других людей) и события с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества. 

- прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения; - 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих 

в его состав; 

- выявлять 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 

веществами в ряду: 

простое вещество — 

оксид — гидроксид — 

соль. 

Метапредметные результаты обучения 

- составлять на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- под руководством учителя проводить опосредованное 

наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его результатов, выводов; 

- осуществлять индуктивное обобщение (от единичного 

достоверного к общему вероятностному), т. е. определять 

общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

- осуществлять дедуктивное обобщение (подведение 

единичного достоверного под общее достоверное), т. е. 

актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или 

более объектов; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию; 

- знать и использовать различные формы представления 

классификации 

Предметные результаты обучения 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень 

окисления», «валентность», «оксиды», «основания», 

«щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты»,   «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная 

среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

- классифицировать сложные неорганические вещества по 

составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, 

кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 
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основности и содержанию кислорода; 

- определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные 

соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на 

примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих 

водородных соединений (на примере хлороводорода и 

аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и 

кальция), кислот (на примере серной кислоты) 

- и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 

фосфата кальция); 

- определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

- составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

- сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, 

основания, кислоты и соли по составу; 

- использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости веществ; 

- устанавливать генетическую связь между оксидом и 

гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений; 

- характеризовать атомные, молекулярные, ионные 

металлические кристаллические решетки; среду раствора с 

помощью шкалы pH; 

- приводить примеры веществ с разными типами 

кристаллической решетки; 

- проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; 

- использовать при решении расчетных задач понятия 

«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; 

проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

 

 

8 классы 

Введение (1 час) 

Тема 1. «Первоначальные химические понятия» (21 час) 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, 

выпаривание, перегонка). Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. 

Дальтона для формирования атомистического мировоззрения. Химический элемент как вид атомов. 

Символы элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. Молекула как мельчайшая 

частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Химические формулы. Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной 

массе. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. Признаки 

химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. Закон сохранения массы 
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веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы химических реакций: разложение, 

соединение, замещение, обмен. 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

2. Разделение смесей. 

3. Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, 

разложение сахара при нагревании). 

4. Разложение малахита. 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрационные опыты 

1. Горение магния. 

2. Кипение спирта. 

3. Горение спирта. 

4. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Контрольная работа №1 «Первоначальные химические понятия» 

  

Тема 2.  Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение 

вещества (26 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными свойствами. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. Планетарная 

модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Ядерные реакции. Происхождение химических 

элементов. Синтез искусственных радионуклидов и их применение. Порядковый номер химического 

элемента — заряд ядра его атома. Современная формулировка Периодического закона. 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1–3-го периодов.  

Характеристика химических элементов № 1–20 на основании их положения в периодической системе 

и строения атомов. Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. Направленность и 

насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ионная связь. 

Координационное число. Межмолекулярное взаимодействие. Строение твердых веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Жидкости. Давление пара. Жидкие кристаллы. Газы. Уравнение состояния идеального газа. 

Демонстрационные опыты 

1. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2. Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в 

воде и испытание растворов индикаторами. 

3. Возгонка йода. 

4. Образцы ионных и ковалентных соединений. 

5. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

6. Сопоставление летучести различных жидкостей и твердых тел. 

7. Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа. 

Лабораторные работы. 

1. Знакомство с образцами металлов и неметаллов. 

2. Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соединений. 

Контрольная работа №2 «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. Строение вещества» 
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ТЕМА 3. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (25 часов) 

Кислород – распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух – смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. Плазма. 

Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. 

Водород – распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода – физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры и давления. 

Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. 

Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их 

оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

Лабораторные опыты 

1. Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений. 

2. Дегидратация медного купороса. 

3. Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. 

4. Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 

Практические работы 

1. Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств кислорода. 

2. Получение водорода и изучение его свойств. 

3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрационные опыты 

1. Горение серы, фосфора и железа в кислороде. 

2. Приемы тушения пламени. 

3. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

4. Восстановление оксида металла водородом. 

5. Взрыв гремучего газа. 

6. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

7. Перегонка воды. 

8. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца). 

9. Взаимодействие натрия с водой. 

10. Гашение извести. 

Контрольная работа №3 «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 

 

Тема 4. «Основные классы неорганических соединений» (16 ч) 

Оксиды, классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между 

кислотными и основными оксидами. 

Кислоты – классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания – классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли – реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

1. Химические свойства основных и кислотных оксидов. 

2. Условия необратимого протекания реакций обмена. 
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3. Химические свойства кислот и оснований. 

4. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

5. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

6. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 

Практические работы 

1. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (выполнение 

цепочки химических превращений). 

Демонстрационные опыты 

2. Знакомство с образцами оксидов. 

3. Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. 

4. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Контрольная работа № 4 «Основные классы неорганических соединений» 

 

Тема 5. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (16 часов) 

Обобщение и систематизация знаний за курс химии 8 класса. Профессиональное просвещение. 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических соединений 

Итоговая контрольная работа №5 «Итоговая контрольная работа за курс 8 класса» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении химии в основной школе, 

являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью, способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области химии в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов химии;    

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении химии в основной школе, являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование;  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
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учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

химии, умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по химии являются: 

5. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

  классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

6. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  
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7. В трудовой сфере:  

  проводить химический эксперимент.  

8. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 
Раздел  Выпускник научиться Выпускник получит 

возможность научиться 

9 класс (70 часов) 

Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических реакций. 
Стехиометрия. 

Количественные 

отношения в химии  

Личностные результаты обучения 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основы 

здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 применять имеющиеся знания и навыки арифметических и 

алгебраических расчетов к решению химических задач; 

 развивать способности генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации. 

- грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни;  

- осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

природной среде;  

- понимать смысл и 

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и 

др.;  

- использовать 

приобретѐнные ключевые 

компетентности при 

выполнении 

исследовательских проектов 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ;  

- развивать 

коммуникативную 

компетентность, используя 

средства устной и 

письменной коммуникации 

при работе с текстами 

учебника и дополнительной 

литературой, справочными 

таблицами, проявлять 

готовность к уважению 

иной точки зрения при 

обсуждении результатов 

выполненной работы; 

-объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ. 

Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 

 проводить расчеты по формулам и уравнениям 

химических реакций; 

оперировать понятием «моль»; 

 различать абсолютную и относительную плотности газов; 

 понимать смысл формулы химического соединения и 

уравнения реакции. 
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Химическая реакция Личностные результаты обучения 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основы 

здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 строить классификацию сразу по нескольким признакам 

сравнения (на примере химических реакций), понимая 

ограниченность любой классификации; 

 осуществлять химический эксперимент (например, 

исследование электропроводности твердых веществ и растворов, 

проведение реакций обмена в растворах электролитов); 

 анализировать экспериментальные данные; 

классифицировать вещества по разным признакам сравнения, в 

том числе с точки зрения электропроводности их растворов; 

 классифицировать химические реакции по числу и виду 

реагентов и продуктов, выделению или поглощению теплоты, 

обратимости, наличию переноса электронов; 

 строить графические модели химических процессов 

(диссоциация, гидратация); 

 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

- составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным 

уравнениям;  

- приводить примеры 

реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ;  

- прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на изменение 

скорости химической 

реакции; 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать определения понятий: «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «степень 

диссоциации», «равновесие», «скорость реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление», «электролиз», 

«тепловой эффект химической реакции», «экзотермический и 

эндотермический процессы»; 

разделять электролиты на сильные и слабые; 

 записывать сокращенные и полные ионные уравнения 

реакций; 

 формулировать признаки необратимого протекания 

реакций обмена в водных растворах электролитов; 

 знать классификацию химических реакций по 

обратимости; 

 формулировать принцип Ле Шателье и анализировать 

факторы (на качественном уровне), влияющие на величину 

скорости химической реакции; 

 понимать сущность окислительно-восстановительной 

реакции как процесса переноса электронов; 

 описывать (в том числе и уравнениями реакций) процессы, 

протекающие при электролизе расплавов электролитов. 

Металлы. Личностные результаты обучения  
испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку 

и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе;  

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); 

необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания;  

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

- осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека;  

- описывать изученные 

объекты как системы, 

применяя логику 

системного анализа;  

- применять знания о 

закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

объяснения и предвидения 
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результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам;  

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

общества;  

свойств конкретных 

веществ;  

- развивать 

информационную 

компетентность 

посредством углубления 

знаний об истории 

становления химической 

науки, еѐ основных понятий, 

периодического закона как 

одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях 

науки и техники.  

- составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным 

уравнениям;  

- приводить примеры 

реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

 - прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

- прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия. 

Метапредметные результаты обучения 

- работать по составленному плану, используя наряду с основными 

и дополнительные средства (справочную литературу, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

- с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- составлять рецензию на текст; 

- осуществлять доказательство от противного. 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

использования наблюдения или эксперимента. 

Предметные результаты обучения  
- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности;  

- наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними;  

- описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

- использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные 

металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при 

характеристике металлов;  

- давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд 

ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

- называть соединения металлов и составлять их формулы по 

названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические 

свойства простых веществ-металлов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) 

химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) 

и образуемых ими соединений (кислотно-оснóвные свойства 

высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

- описывать общие химические свойства металлов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 
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полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решетки 

металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

- описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Металлы»; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием металлов и их соединений. 

Неметаллы IV – VII 

групп и их 

соединений. 

Личностные результаты обучения 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, 

для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности 

на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета — химии; выполнять 

корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные ценности и их 

соответствие принимаемым в жизни решениям; 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

- прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения; - 

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства 

с учетом степеней 

окисления элементов, 

входящих в его состав;  

- выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль. 

- характеризовать особые 

свойства 

концентрированных серной 

и азотной кислот;  

- приводить примеры 

уравнений реакций, 

лежащих в основе 

промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе; 

- организовывать, проводить 

ученические проекты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение; 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения 

по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры 

реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

 - прогнозировать 

результаты воздействия 

Метапредметные результаты обучения 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- подтверждать аргументы фактами; 

- составлять реферат по определенной форме; 

- осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Предметные результаты обучения 

- использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные 

видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

 - давать характеристику химических элементов-неметаллов 

(водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным 
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слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

- называть соединения неметаллов и составлять их формулы по 

названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические 

свойства простых веществ-неметаллов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) 

химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические 

свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства 

элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-оснóвные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных 

соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

- описывать общие химические свойства неметаллов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 

- уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решетки 

неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, 

алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

- описывать способы устранения жесткости воды и выполнять 

соответствующий им химический эксперимент; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Неметаллы»; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия. 

Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах 

Личностные результаты обучения 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 

уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений 

химии в мире; 

осознавать: готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию; 

проявлять: необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для развития общества; 

уметь: в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, предоставляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества. 

Метапредметные результаты обучения 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по 

плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

Предметные результаты обучения 

- характеризовать строение, физические и химические свойства 

органических соединений; 

- составлять молекулярные уравнения, характеризовать 

химические свойства органических соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием органических соединений; 

- составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения 

по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры 

реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

 - прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции;  

- прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия. 
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- описывать причины химического загрязнения окружающей среды 

и его последствия. 

Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

Личностные результаты обучения 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

общества; 

 

приводить примеры 

уравнений реакций, 

лежащих в основе 

промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе; 

 

Метапредметные результаты обучения 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 

Предметные результаты обучения 

- характеризовать строение, общие физические и химические 

свойства простых веществ-неметаллов и металлов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием неметаллов и металлов и их 

соединений. 

 

 

9  классы 

 

Тема 1.   Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 ч) 

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод 

формулы соединения. Моль — единица количества вещества. Закон Авогадро. Молярный объем 

идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты объемных 

отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Демонстрации 

1. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль.  

2. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

 

Тема 2.   Химическая реакция (14 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей 

и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион гидроксония. Донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-

восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. 

Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 
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Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его применение в химии. 

Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени окисления 

химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию 

катализатора; обратимости. 

Лабораторные опыты 

1. Проведение реакций обмена в растворах электролитов.  

2. Определение кислотности среды растворов различных веществ.  

3. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа № 1 

Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Демонстрации 

1. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений.  

2. Разложение дихромата аммония.   

3. Экзотермические и эндотермические реакции.  

4. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения твердого 

вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

 

Тема 3.   Химия неметаллов (20 ч) 

Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. 

Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — распространенность в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение йода крахмалом. Порядок вытеснения 

одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. 

Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение серной кислоты (без 

технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. 

Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема связывания атмосферного 

азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической 

схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с 

металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) 

(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. 

Стекло — пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение свойств соляной кислоты.  

2. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов.  

3. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  

4. Распознавание сульфитов.  

5. Разложение хлорида аммония.  

6. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей.  

7. Знакомство с образцами минеральных удобрений.  

8. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-

ион.  

9. Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов.  
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10. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, мелом, известняком, 

мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом. 

Практическая работа № 2 Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы».  

Практическая работа № 3   Получение аммиака и опыты с ним.  

Практическая работа № 4 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Демонстрации 

1. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 

2. Качественная реакция на хлорид-ионы.  

3. Реакция соединения серы и железа.  

4. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу.  

5. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой.  

6. Горение сероводорода.  

7. Осаждение сульфидов металлов.  

8. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ.  

9. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан.  

10. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом.  

11. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой.  

12. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

13. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде.  

14. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

 

Тема 4.   Химия металлов (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Понятие о 

металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и 

гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные 

материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). 

Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

 Практическая работа № 5 Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы» 

Лабораторные опыты  

1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  

2. Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте.  

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

4. Осаждение и растворение гидроксида алюминия.  

5. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 

Демонстрационные опыты 

1. Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

2. Горение натрия в хлоре.  

3. Окрашивание пламени солями натрия и кальция.  

4. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей.  

5. Восстановление оксида железа (III) алюминием.  

6. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца).  

7. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте.  

8. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 
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Тема 5. Начальные сведения об органических соединениях (3 ч) 

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. Виды 

углеводородного топлива и экологические последствия его использования. 

Этиловый спирт и уксусная кислота как примеры кислородсодержащих органических соединений. 

Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Белки. Химия и пища. Лекарственные препараты на 

основе органических веществ. 

Лабораторные работы 

1. Знакомство с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (работа с коллекциями). 

 2. Химические свойства уксусной кислоты.  

3. Определение крахмала в продуктах питания. 

Демонстрации 

1.Демонстрация многообразия органических веществ.  

2.Физические и химические свойства гексана. 

3. Получение и свойства этилена. 

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

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). 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.  

 


