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Русский язык    

(ФРП) 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе ФГОС 

ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

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

программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому языку для 9 

класса под редакцией Бархударова С.Г., Крючкова С.Е., выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета русского языка: 

-   Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и проявление 

общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 

как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его 

устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 



закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное   и   социальное   взаимодействие   людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 
Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 
сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать 

стратегии и тактик информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

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

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на 

изучение русского языка, составляет 102часа: 

 в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Язык и речь 

2. Текст 

3. Функциональные разновидности языка. 

4. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, контрольная работа за полугодие и промежуточный 

виды контроля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

(ФРП) 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

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

  Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 9 классов под 

редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение». 

  Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. 

 Цель изучения предмета «Литература»: 

- формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной 

литературе. 

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

как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие 

мотивации к чтению художественных произведений. 

 в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Древнерусская литература. 

2. Литература XVIII века. 

3. Литература первой половины XIX века. 

4. Литература второй половины XIX века. 

5. Литература первой половины XX века. 

6. Литература второй половины XX века. 

7. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века. 

8. Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI века. 



9. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

10. Зарубежная литература. 
Предусмотрены следующие виды контроля: входной, контрольная работа за полугодие и 

промежуточный виды контроля. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 
История 

(ФРП) 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

программы    воспитания, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 

ООО.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по истории для  9 классов по 

истории России под редакцией Торкунова А.В., а также Всеобщей  истории    Нового    времени    под    

редакцией    Искандерова    А.А.,    выпускаемых    издательством «Просвещение».  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом в 9 классах по 2 учебных часа при 34 учебных неделях 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике.  

 



 Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 
   В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях  прошлого  и  настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

На изучение учебного предмета «История» на ступени основного общего образования отводится 68 часов: в 9 

классу по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. В 9 классе предусмотрено изучение учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России» в объёме 17 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная контрольная работа; контрольная работа за 1 полугодие; 

промежуточная аттестация; контроль по завершении темы (раздела) курса. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 



оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

«Введение в 

Новейшую историю 

России» 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» составлена на основе положений и 

требований к освоению предметных результатов программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени среднего общего 

образования 

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

направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

На реализацию модуля «Введение в Новейшую историю России» в рамках курса Истории России в 9 классе 

отводится не менее чем на 17 учебных часов. 

 

 

 

 

 
Обществознание 

(ФРП) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по Обществознанию для 9 

классов под редакцией Л. Н. Боголюбова, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета/курса «Обществознания»: 

- поэтапное, последовательное формирование умений характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

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

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своѐ отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 

государства; 



 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях 

человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи обществознания в школе – включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная контрольная работа; контрольная работа за 1 полугодие; 

промежуточная аттестация; контроль по завершении темы (раздела) курса. На изучение учебного предмета 

«Обществознание» на ступени основного общего образования отводится 34 часа: в 9  классу по 1 часу в неделю 

при 34 учебных неделях. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется  через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 



 

 

 

География (ФРП) 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования.  
 Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ. 
 Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по географии для 9 классов под 

редакцией Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие выпускаемой издательством «Просвещение».  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4)  формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в 

том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5)  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на 

основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном     мире; 
формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям 
подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в 

состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические      

 знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». На изучение географии ( базовый уровень) 

на уровне основного общего образования отводится: 9 класс- 68 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная контрольная работа; контрольная работа за 1 полугодие; 

промежуточная аттестация; контроль по завершении темы (раздела) курса. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 



1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 
 

 

 

Иностранный               язык 

(английский) 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Английский язык» на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

   Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по английскому языку 9 классов. 

Учебник Английского языка 9 класс, под редакцией Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.,  выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

    Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях   и 

воплощаются   в    личностных,    метапредметных    и    предметных    результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

   Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких еѐ составляющих, как: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

  социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) изучаемого 
языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся 9 классов на разных этапах, формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 
условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

  Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный,   

системно-деятельностный,    межкультурный    и    коммуникативно- когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка  в 9 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный, тематический. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 



индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 
Математика 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Учебно-методических комплект авторов: 

 Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.,  — М.: Просвещение, 2018. 

 Геометрия 7-9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян,    В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014. 

 

В программе прописаны все цели в соответствии с ФГОС. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

1. в направлении личностного развития - 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2.       в метапредметном направлении - 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 



3.       в предметном направлении - 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В программе прописаны личностные, предметные и метапредметные результаты. 

В разделе «Содержание учебного предмета» прописаны темы и содержание по каждому из классов.  

Раздел «Тематическое планирование содержит не только название тем и количество часов, но и подробные 

планируемые результаты, которые должны получить. 

Основные линии содержания курса математики в 9 классах. Алгебра: простейшие функции; квадратные корни; 

квадратные и рациональные уравнения; линейная, квадратичная и дробно-линейная функции; системы 

рациональных уравнений; линейные неравенства с одним неизвестным; неравенства второй степени с одним 

неизвестным; рациональные неравенства; корень степени п; последовательности; тригонометрические формулы; 

элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Геометрия: четырехугольники; площадь; подобные треугольники; векторы; метод координат; длина окружности и 

площадь круга; движения; начальные сведения из стереометрии. 

В Федеральном базисном учебном плане предусмотрено освоение курса «Алгебры» при следующем 

распределении часов: 9 класс – по  4 часа в неделю, за год 9 класс- 136 часов.  

В Федеральном базисном учебном плане предусмотрено освоение курса «Геометрии» при следующем 

распределении часов: 9 класс – по 2 часа в неделю, за год 9 класс- 68 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная контрольная работа; контрольная работа за 1 полугодие; 

промежуточная аттестация; контроль по завершении темы (раздела) курса. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 



индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 
Информатика 

Рабочая программа по информатике на уровне основного образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по информатике 9 классов. Учебник 

Информатики 9 класс, под редакцией Босова Л.Л., Босова А.Ю., выпускаемой издательством «Бином». 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

-обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

        - формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 
программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 
безопасности личности обучающегося; 
       -воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических 

аспектов еѐ распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

-понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

-знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

-базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 

-знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

-умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 



программирования высокого уровня; 

-умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) 

общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач, владение 

базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

-умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 Учебным планом на изучение информатики в 9 классе отведено 68  часов – по 2 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

● цифровая грамотность; 

● теоретические основы информатики; 

● алгоритмы и программирование; 

● информационные технологии. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,      оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



 

 

 

 

Биология 

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, а также федеральной 

программы воспитания. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по биологии 9 классов. 

Учебник Биология 9 класс, под редакцией Пасечник В.В., Каменский А.А., и другие выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

-формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного 

уровня организации; 

-формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

-формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том 

числе организма человека; 

-формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

-формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

-формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: приобретение\  

- обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

-овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

-освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

-воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного 



государственного экзамена по биологии. 

На изучение биологии на уровне основного общего образования отводится: 9 класс- 68 ч. 

Содержание курса: Молекулярный уровень, Клеточный уровень, Организменный уровень, Популяционно - 

видовой уровень, Экосистемный уровень, Биосферный уровень. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная контрольная работа; контрольная работа за 1 полугодие; 

промежуточная аттестация; контроль по завершении темы (раздела) курса. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 



 

 

 

 

Физика 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также 

с учётом федеральной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по физике 9 классов. Учебник 

Физики 9 класс, под редакцией Белага В.В., Ломаченкова  И.А., Панебратцев Ю.А.,  выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Цели изучения физики: 
 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной 

с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы 

применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании 

естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 



экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит рекомендательный характер, 

учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена 

по физике. На изучение физики ( базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится: 9 класс- 

68 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный, тематический. 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 
 



 

 

 

Химия 

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, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по химии, а также на основ е федеральной рабочей программы воспитания обучающихся при 

получении основного общего образования и с у чётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Программа курса химии для  9 классов учебник для общеобразовательных учреждений/ Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.,– М.: 

Просвещение. 

 Цели реализации программы: достижение учащимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: - формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; - осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; - углубление представлений о материальном единстве мира; - овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; - формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств;- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; - формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а  также в воспитании 

экологической культуры.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. В содержании 

данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. В изучении курса значительная 

роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. Реализация 



 

данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. В учебном плане на освоение учебного предмета 

«Химия» на уровне основного общего образования отводится 68 часов из расчета: 9 класс 

2 часа в неделю. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной ,промежуточный, итоговый. 
Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

1. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

2. Организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к 

ней; 

3. Демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

5. Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

6. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 


