
 

 

 



1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов составлена на основе примерной 

рабочей программы по русскому языку, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А.Тростенцовой и др. (М.:Просвещение, 2016г.); 

учебника «Русский язык 9 класс» (авторы С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и 

др. - М.: Просвещение, 2019)  

УМК предметная линия учебников под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю.Максимова и др. «Русский язык 9 класс» - М.: Просвещение, 2019 входит в 

переработанную в соответствии Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом основного общего образования линию УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, С.Г.Бархударова и др. и входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 №345.  

Цели и задачи курса:  

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  



Рабочая программа по русскому языку для 9 классов рассчитана на 105 часов в год (3 часа 

в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты:  

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 объём 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.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

3) владение разными видами чтения;  

4) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

5) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

6) овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

7) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

8) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

9) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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



12) владение различными видами монолога и диалога;  

13) 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;  

14) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

15) способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

16) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

17) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

18) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

Предметные результаты:  

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 её 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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 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.  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

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

образцов устной и письменной речи. 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. 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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. 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 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой 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. 2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смыслов ому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. 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, 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 научного 

(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

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

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Раздел 5. Общие сведения о языке 1. Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 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. 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном 

мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах.  

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. Орфоэпический 

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

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания 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.  



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

Обозначение на письме твёрдости 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 CMC-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. 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; сращение сочетания слов в слово. 

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.  

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 языка с точки зрения 

её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 

лексики. 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. 2. Дифференциация 

лексики по типам лексического значения с точки зрения её 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 (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

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. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

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, главные и 

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

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой 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 (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 2. Проведение 

синтаксического разбора словосочетаний 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. 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 неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 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 

грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию.  

 



Тематическое планирование   

№ Название раздела Количество 

часов 

Контр. 

работ 

1 Международное значение русского языка 1  

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 1 

3 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч)   

4 Сложносочинённые предложения (5 ч + 2 ч)  1 

5 Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) 1 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 1 

7 Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 1 

8 Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 1 

9 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 5—9 КЛАССАХ 

(4 ч + 2 ч)  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Сроки  Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Международное значение 

русского языка 
1 1 н. Читают разные тексты, определяют тему, 

заглавие, основные мысли,  

членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказыва- 

ют сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему.  

Пишут выборочное изложение по тексту 

об учёном. 

Повторение пройденного в V-VIII 

классах   
(11+ 2 

р/р) 
  

2 Р.р.Устная и письменная 

речь. Монолог, диалог. 
1 1 н. Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с уст- 

ным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на  

материале упражнения. На основе 

данного письма составляют памятку  

о том, как писать письма. Пишут диктант 

по памяти с последующей са-

мопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. Анализируют схему 

и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки 

зрения формы и вида речи. 

 

 



3 Р.р. Стили речи. 1 1 н. Заполняют схему о стилях литературного 

языка. Определяют стиль в  

соотнесении с определённой сферой 

общения. Анализируют языковые  

средства, используемые в разных стилях, 

в текстах упражнений. Пишут  

сочинение-описание, выбрав стиль. 

Соотносят стили и жанры, оформляя  

таблицу. Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, отно- 

шения к жаргону, к иноязычным словам. 

4-6 Простое предложение и его 

грамматическая основа.  
3 2 н. Читают выразительно и записывают 

тексты. Выделяют грамматические  

основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в пред- 

ложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного 

оформления.  

Попутно выполняют различные виды 

разбора. 

7-10  Предложения с 

обособленными членами.  
4 3-4 н. Повторяют определение обособленных 

членов. Списывают текст, обосно- 

вывая выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с изучен- 

ными пунктуационными правилами 

Попутно выполняют различные виды 

разборов. Находят в словах изученные 

орфограммы и обосновывают их  

выбор. Пишут сочинение по данному 

началу 

11-13 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 
3 4-5 н. Вставляют подходящие обращения в 

поэтические строки и обосновы вают  

постановку знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в научно- 

популярном тексте. Пишут изложение с 

продолжением. 

14 Контрольный диктант. 1 5 н. Пишут диктант, выполняют 

грамматические задания. 

Сложное предложение. Культура 

речи 
(11+2 

р/р) 
  

15-17 Понятие о сложном 

предложении.  
3 5-6 н. Определяют тип предложения по 

количеству грамматических основ, на- 

ходят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания  

о таких структурных типах предложения, 

как простое и сложное. Анали- 

зируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие 

сло- 

ва в текстах, актуализируя знания из 

области лексики. Находят в данных  



текстах сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип сказу- 

емых. Пишут диктант. 

18-21 Сложные и бессоюзные 

предложения. 
4 6-7 н. Расширяют знания о видах сложного 

предложения и особенностях их  

образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. За- 

писывают тексты, подчёркивая 

грамматические основы предложений,  

классифицируют сложные предложения 

по принципу наличия или отсут- 

ствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. 

Анализируют  

предложения с прямой речью в диалоге, 

составляя схемы этих предложе- 

ний. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, зна- 

чение которых необходимо уточнить в 

словаре. 

22-23 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

2 8 н. Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. Готовят уст- 

ное сообщение. Классифицируют 

предложения по принадлежности знаков  

препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст  

с точки зрения средств художественной 

выразительности, записывают его  

под диктовку, анализируя структуру 

предложений. 

24 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Интонация сложного 

предложения.  

1 8 н. Расширяют знания об особенностях 

интонации сложных предложений.  

Разграничивают предложения с точки 

зрения интонационного рисунка,  

получаемого при образовании сложного 

предложения с союзом и без него.  

26 Урок-зачет по теме 

«Сложное предложение». 
1 9 н. Выполнают задания. 

26-27 Р.р. Сочинение. 2 9 н. Пишут сочинение. 

Сложносочинённые предложения  (5ч 

+2ч) 
  

   28 Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях. 

1 10 н Определяют структуру 

сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в 

предложении. Составляют та- 

блицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых.  

Объясняют выбор союзов для связи 

простых предложений в сложном. 

   29 Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными, 

1 10 н. Определяют, что делает различным 

понимание смысла в сложносочинён- 



разделительными, 

противительными союзами. 

ных предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное сооб- 

щение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические  

основы и указывая, каким сочинительным 

союзом связаны простые пред- 

ложения в сложных. Определяют, каковы 

смысловые отношения частей. 

   30 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

1 10 н. Определяют, какие смысловые 

отношения выражены в сложносочинён- 

ных предложениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна ли  

перестановка частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в каких  

предложениях возможно употребление 

синонимичного союза и. 

31-32 Р.р. Сочинение по картине 2 11 н. Пишут сочинение. 

   33 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. Повторение.  

 

1 11 н. Записывают предложения, расставляя 

пропущенные знаки препинания.  

Указывают смысловые отношения между 

простыми предложениями  

в сложносочинённых. Составляют схемы 

предложений. 

   34 Контрольный диктант.  

 
1 12 н. Пишут диктант, выполняют 

грамматические задания. 

Сложноподчинённые предложения  (5ч. + 2 

ч.) 
  

   35 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении.  

 

1 12 н. Определяют главную и придаточную 

части сложноподчинённого предло- 

жения. 

Работают с текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные запятые,  

сложноподчинённые предложения в 

определённой последовательности.  

Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение  

по отношению к главному. Графически 

выделяют грамматическую осно- 

ву предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложе- 

ния, входящие в состав сложных. Читают 

текст и высказывают своё мне- 

ние о творчестве художников. 

Редактируют данные в упражнении пред- 

ложения в соответствии с книжными 

нормами литературного языка и за- 

писывают предложения в исправленном 

виде. Пишут отзыв о картине. 

36-37 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении  

 

2 13 н. Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предло- 

жении. Графически выделяют союзы и 

союзные слова в предложениях.  



Читают тексты и в письменном виде 

сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Графически  

выделяют союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений  

с составными союзами. 

38-39 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

2 13 н. Графически выделяют указательные 

слова в сложноподчинённом пред- 

ложении. 

Выписывают сложноподчинённые 

предложения и составляют схемы  

предложений. Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и исправляют  

речевые недочёты данных в упражнении 

предложений. Ищут ошибки  

в употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают предло- 

жения в исправленном виде. Выполняют 

подробный пересказ текста. 

40-41 Р.р. Изложение. 2 14 н. Написание изложения. 

Основные группы 

сложноподчиненных предложений  
(28ч. + 

2ч.) 
  

42 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении.  

 

1 14 н. Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинённых  

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике.  

43-45 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

3 15 н. Определяют по- 

нятие придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно мате- 

риал для наблюдений. Используют 

изучаемый вид предложений в качестве  

ответов на вопросы. Составляют 

сложноподчинённые предложения. Реда- 

ктируют неправильное употребление 

средств связи главного и придаточно- 

го предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. 

46-50 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

5 16 н. Определяют понятие придаточного 

изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные 

и выделяют их запятыми. Уча- 

тся различать придаточные 

изъяснительные разных видов, обращая 

вни- 

мание на их функции. Читают диалоги, 

пересказывают их содержание  

с помощью сложноподчинённых 

предложений с придаточными изъясни- 



тельными. Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

51-53 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

3 17-18 н. Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют  

виды данных придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

Опознают придаточные места и времени 

по вопросам и средствам связи, выполняя 

упражнения. Конструируют сложные 

предложения, используя  

различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения  

по схемам. Составляют связный текст по 

данному началу. 

54-56 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия,  

уступки, следствия. 

3 18-19 н. Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём  

озна комления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, диффе- 

ренцирующие данные придаточные. 

Выписывают изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы  

предложений по образцу. Работают с 

текстом: читают, озаглавливают, спи- 

сывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Пишут сочинение,  

опираясь на содержание данного текста. 

Составляют свои предложения  

с разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами. Пи- 

шут диктант с грамматическим заданием. 

57-59 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия, меры и 

степени и сравнительными . 

3 19-20 н. Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Списывают предложения,  

определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с прида- 

точным, обосновывают постановку 

знаков препинания. Определяют ука- 

занные предложения и составляют их 

схемы. Готовят рассказ. Различают  

придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в 

художественных  

текстах. Пишут диктант. Выполняют 

разбор сложноподчинённых предло- 

жений. Пишут сочинение на основе 

картины. 

60-63 Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них.  

 

4 20-21 н. Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной  

связи. 

Составляют схемы предложений. Читают 

и списывают тексты, расстав- 



ляя знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе про- 

читанных текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных  

людей. 

   64 Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 

предложения. 

1 22 н. Выполняют синтаксический разбор 

сложноподчинённых предложений.  

Пишут изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового сло- 

варя. 

   65 Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1 22 н. Выполняют пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений 

66-67 Повторение. 2 22-23 н. Отвечают на контрольные вопросы. 

Читают отрывки из рассказа, отве- 

чают на вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический и пунктуа- 

ционный разбор сложноподчинённых 

предложений. Вставляют необходи- 

мые для сложноподчинённых 

предложений средства связи. Составляют  

схемы предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

   68 Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 23 н. Пишут сочинение. 

   69 Контрольный диктант. 1 23 н. Пишут диктант, выполнают 

грамматические задания. 

   70 Работа над ошибками. 1 24 н. Выполняют работу над ошибками. 

   71 .Р.р. Сочинение. 1 24 н. Пишут сочинение. 

Бессоюзные сложные предложения  (11+2)   

   72 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

1 24 н. Определяют смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных  

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные 

сложные предложения в тексте  

(оригинальном и адаптированном). 

Отрабатывают особенности интонации в 

бессоюзных сложных предложе- 

ниях. Сопоставляют разные по значению 

бессоюзные сложные предложе- 

ния с опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, подчёркивая  

интонацией смысловые отношения 

 

73-74 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

2 25 н. Усваивают правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзных  

сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые 

предложения с однородными члена- 

ми и бессоюзные сложные предложения. 

Пишут подробное изложение. Пи- 

шут самодиктант. 



75-76 Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении  

 

2 25-26 н. Усваивают правила постановки 

двоеточия между частями бессоюзного  

сложного предложения. Читают 

бессоюзные сложные предложения и  

объяс няют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений  

сложные бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. Состав- 

ляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют 

предложения по  

данному началу. 

77-78 Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

2 26 н. Усваивают правило постановки тире в 

бессоюзном сложном предложе- 

нии. Составляют интонационные схемы 

предложений. Списывают, различая  

простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бес- 

союзные сложные предложения из 

литературных произведений. Пишут 

сочинение по картине — рассказ или 

отзыв (на выбор). 

79-80 Р.р. Сочинение.  

 
2 27 н. Пишут сочинение. 

81 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. 

1 27н. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзных 

слож- 

ных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

82-83 Повторение. 

 
2 28 н. Отвечают на контрольные вопросы и 

задания. Записывают цитаты, рас- 

пределяя их по двум темам, расставляя 

нужные знаки препинания. Со- 

ставляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. Пишут  

самодиктант. 

84 Контрольный диктант. 1 28 н. Пишут диктант, выполнают 

грамматические задания. 

Сложные предложения с 

различными видами  связи  
(10+2)   

85-87 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

3    29 н. Изучают теоретические сведения о 

многочленных сложных предложени- 

ях. Рассказывают по схемам о видах связи 

в многочленном сложном пред- 

ложении, подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. На- 

ходят многочлены в текстах и составляют 

схему этих сложных предложе- 

ний. Выполняют творческое задание по 

картине. Попутно работают над  

лексикойорфографией и пунктуацией 

текстов 



88-90 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи.  

 

3 30 н. Усваивают правило постановки знаков 

препинания в сложных предло- 

жениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы,  

союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку  

знаков препинания. Обсуждают темы, 

основные мысли, структуру текстов. 

91 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

 

1 31 н. Выполняют устные и письменные 

синтаксические и пунктуационные  

разборы сложных предложений с 

различными видами связи. Пишут под- 

робное изложение по тексту, употребляя 

многочлены. 

92 Р.р. Публичная речь. 1 31 н. Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи 

и составляют краткий план  

устного сообщения. Анализируют 

отрывок текста на соответствие тре- 

бованиям к устной публичной речи. 

Готовят публичное выступление для  

родительского собрания на одну из 

предложенных тем. 

93 Повторение.  

 
1 31 н. Отвечают на контрольные вопросы. 

Находят в текстах сложные пред- 

ложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных предло- 

жений. Записывают тексты, расставляя 

знаки препинания и объясняя их  

постановку. Выполняют творческую 

работу. 

94 Р.р. Изложение. 1 32 н. Пишут изложение. 

95 Контрольный диктант. 1 32 н. Пишут диктант, выполнают 

грамматические задания. 

96 Анализ контрольного 

диктанта. 
1 32 н. Выполняют работу над ошибками. 

Повторение и систематизация 

изученного в классах 
  (4+2)   

   97 Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 
1     33 н. Отвечают на контрольные вопросы. 

Заполняют таблицу обобщённого ха- 

рактера. Обобщают изученные сведения 

по фонетике и графике. Вы- 

полняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют  

слова по колонкам в соответствии с их 

фонетическими особенностями. Ра- 

ботают с текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, спи- 

сывают, выполняют задания по фонетике. 

 

Обобщают изученные сведения по 

лексикологии и фразеологии. Разби- 



рают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими при- 

мерами. Находят однокоренные слова. 

Списывают тексты, обосновывая  

выбор орфограмм. 

98 Морфемика и 

словообразование. 

Морфология. 

1 33 н. Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на морфемы.  

Составляют таблицу «Орфограммы — 

гласные буквы в корнях с чередо- 

ванием о — а, е — и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы и гра- 

фически обозначая морфемы. 

Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают  

по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими приме- 

рами продуктивные способы образования 

новых слов. Определяют способ  

образования указанных слов в тексте. 

Сжато излагают содержание текста. 

99-

100 

Р.р. Сочинение. 2 33-34 н. Пишут сочинение. 

101 Синтаксис. 1 34 н. Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты раз- 

ных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами.  

Пишут сжатое выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-рецензию  

на фильм. 

102 Орфография. Пунктуация. 1 34 н. Обобщают знания по орфографии и 

пунктуации. Списывают тексты и  

предложения, работая над знаками 

препинания и орфограммами. Пишут  

диктант с продолжением, обосновывают 

выбор орфограмм. Рассматрива- 

ют таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно рас- 

сказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему. 

 



 



Пояснительная записка 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 9-х классов -  разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. При 

разработке программы были учтены требования, отраженные в концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения. Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры 

безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

-«Комплексной программы основ безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова,2009год, Москва, Изд. 

«Просвещение».  

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

Количество учебных часов 34. 

Используемый УМК основной: 

Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников »Основы безопасности жизнедеятельности» 9кл.Москва, «Просвещение»2015г. 

Дополнительный: »Общевоинские уставы РФ», Новосибирск, сибирское университетское издательство 2009г. 

И.Ф.Богоявленский »Оказание ПМП в очагах ЧС» Санкт – Петербург, Медиус 2005год 



Цифровой ресурс: ОБЖ: 5-11 класс [Электронный ресурс]: Библиотека электронных наглядных пособий. - М.: Кирилл и Мефодий, 2003. 

Итоговой аттестации нет. Тематический контроль: тесты, домашние задания в тетради, рефераты, устные и письменные ответы. 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя два  учебных модуля и пять разделов( в  первом 

модуле три и во втором  два раздела). 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Ключевые компетентности, которыми должны овладеть учащиеся: 

 Компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм ЗОЖ, знание опасности курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека; свобода и 

ответственность выбора образа жизни человека. 

 Компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в 

себе, собственное достоинство, гражданский долг, знания и гордость за символы государства. 

 Компетенции ценностно – смысловой ориентации в Мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры; истории цивилизаций, 

собственной страны, религии. 

 Компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные 

ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность. 



 Компетенции специальные: умение вести себя в различных ЧС; оказание само и взаимопомощи в зависимости от поражающего 

фактора; умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; знать основы воинской службы быть готовым  к службе в ВС 

РФ. 

Базовым учебником является учебник А.Т. Смирнова Б.О.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности» Москва 

изд.»Просвещение»2015год.  

Модульный принцип построения курса ОБЖ в этом учебнике позволяет решить следующие задачи: 

 последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику курса ОБЖ; 

 повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной 

службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, а так же с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности; 

 эффективнее использовать межпредметные связи; 

 обеспечить непрерывность образования; 

 более эффективно использовать ТСО; 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет так же определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у учащихся 9-х классов основных 

понятий в области  безопасности жизнедеятельности и предлагает, наряду с изучением  проблем личной безопасности, получения 

школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не только ориентация ее на личную безопасность 

человека в среде обитания, но и понимание школьниками проблем национальной безопасности страны и необходимости выполнения своего 

конституционного долга по защите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных направлениях деятельности 

государственных организаций  по защите населения и территорий от ЧС мирного и венного времени, правовых аспектах обеспечения 

безопасности и защиты населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся с 

организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороны(ГО) 



РФ как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а так же государственными службами по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан. Изучение основ безопасности в 9-м классе направлено на достижение следующих целей: 

1.Усвоение и закрепление учащимися знаний: 

 О ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 О влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 Об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

 О государственной системе обеспечения защиты  населения страны от ЧС мирного и военного времени; 

 Об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; 

 Об организации подготовки населения страны к действиям в условиях ЧС, при угрозе террористического акта; 

 О мерах профилактики наркомании; 

 О роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны; 

 О правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 Об оказании первой медицинской помощи при неотложных  состояниях; 

2. Усвоения учащимися содержания: 

 Основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 

 Нормативно – правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействия терроризму; 

3. Усвоение учащимися знаний: 

 О предназначении, основных функциях и задачах ВС РФ; 

 О видах ВС и родах войск; 

 О руководстве и управлении ВС РФ; 

 Об участии ВС РФ в контртеррористических операциях; 

 О государственных и военных символах РФ; 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить 

выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к 

выполнению каждым гражданином РФ конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 



4. Развитие у учащихся: 

 Личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях в 

том числе при угрозе террористического акта; 

 Потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 Потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности; 

 Физических и морально- психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите РФ, при прохождении военной службы по 

призыву или по контракту в современных ВС РФ или других войсках. 

методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения. Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. 

Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 



Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.  

Общая характеристика предмета 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на развитие практических навыков 

сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и 

целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а так же методов укрепления здоровья и профилактики 

различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития. Программой предусмотрено совместное обучение юношей и 

девушек основам медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть 

все. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающий его системное изучение. 

В соответствие с ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» в программу включен раздел «Основы обороны государства и 

воинская обязанность». При изучении этого раздела обучаемые получают необходимые знания об обороне и вооруженной защите 

государства, о положении Конституции РФ и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной службы, альтернативной военной 

службы. 

Программа рассчитана на 35учебных часа. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме одного урока для закрепления 

знаний по наиболее сложным темам. Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 

 Формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для благополучного развития личности, 

общества и государства; 

 Ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных ситуациях; 

 Изучение правил оказания и  навыками первой медицинской помощи (ПМП) в сложных случаях при первой необходимости; 

 Ознакомление с задачами и структурами государственных  организаций, занимающихся вопросами защиты населения от ЧС 

природного и техногенного, и социального характера; 

 Воспитание личной заинтерисованности, сознания необходимости личного участия каждого гражданина в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

 Изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности;  

 Оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

требований личной и общественной безопасности; 

 Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать собственное мировоззрение; 

 Осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии; 



Реализация предлагаемой программы предусматривает использование учебно – методического комплекта, включающего учебные 

программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно – методические пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные 

пособия, а так же по возможности ТСО. «ПО возможности» оговорено в связи со слабостью материальной базы предмета ОБЖ. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а так же ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета ОБЖ являются следующие умения: 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций(природного, техногенного и социального характера.) 

3. Умения анализировать свое поведение в повседневной жизни и различных опасных ситуациях, в том числе при угрозе 

террористического акта; 

4. Умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

5. Умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 

самообучения; 

6. Умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно – исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях ЧС; 

7. Умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного 

типа; 

8. Умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина РФ в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите государства; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами (включающими готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности) обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 



• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами (включающими освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями) обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 



Предметными результатами (включающими освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира) обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 



• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того,  чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  



 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

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

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по ОБЖ для 9-го класса состоит из 5-ти разделов: 

Раздел I 8часов.Основы комплексной безопасности. Предназначен для определения значения культуры безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении национальной безопасности России. 

Характеризует в общих чертах ЧС природного и техногенного характера и общие правила безопасного поведения при них. 

Раздел 2 7часов Характеризует основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны От ЧС техногенного и природного характера, 

характеризует основные мероприятия , проводимые в Российской Федерации для защиты населения. 



Раздел 3. 9часов. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Характеризуют экстремизм и терроризм как 

серьезную угрозу национальной безопасности России, формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

Раздел 4. 9 часов. Основы здорового образа жизни. Характеризует здоровье как состояние полного физическог, духовного и социального 

благополучия. Характеризует понятие репродуктивного здоровья и его значения. Анализирует взаимосвязь семьи оздорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Отрабатывают приемы в оказании первой медицинской 

помощи при массовых поражениях населения при передозировке в приеме психоактивных веществ, различные способы транспортировки 

пострадавших. 

 Тематическое планирование 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Современный мир и Россия. 

1 1 неделя 

сентября 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан РФ для развития 

нашей страны. 

2. Национальные интересы России в современном мире. 

1 2 неделя 

сентября 

Характеризуют основные виды 

национальных интересов России  в 

современном мире. 

3. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1 3 неделя 

сентября 

Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной 

безопасности России. 

 4. Влияние культуры безопасности населения на 

национальную безопасность России. 

1 4 неделя 

сентября 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении национальной 

безопасности России. 

5. Чрезвычайные ситуации(ЧС) и их классификация. 
1 1 неделя 

октября 

Классифицируют ЧС по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

6. ЧС природного характера и их последствия. 

1 2 неделя 

октября 

Характеризуют в общих чертах ЧС 

природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные 

последствия. 



7. ЧС техногенного характера и их причины. 

1 3 неделя 

октября 

Определяют отрицательное влияние ЧС на 

национальную безопасность. 

Анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

8. Угроза военной безопасности России. 

1 4 неделя 

октября 

Объясняют существующие (внешние и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

9. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

1 2 неделя 

ноября 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях ЧС мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от ЧС 

природного и техногенного характера. 

10. Гражданская оборона (ГО) как составная часть 

национальной безопасности страны. 

1 3 неделя 

ноября 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала в условиях ЧС. 

11. МЧС России- федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

1 4 неделя 

ноября 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от ЧС в современных условиях. 

12. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

1 1 неделя 

декабря 

Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования ЧС и ее основные 

мероприятия. 

13. Инженерная защита населения от ЧС. 

1 2 неделя 

декабря 

Характеризуют основные мероприятия 

проводимые в РФ, по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени. 

14. Оповещение и эвакуация населения при ЧС. 
1 3 неделя 

декабря 

Анализируют способы оповещения 

населения методы эвакуации. 

15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

1 4 неделя 

декабря 

Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки зрения 



обеспечения их безопасности от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в тетрадь 

перечень необходимых предметов на 

случай эвакуации. 

Подбирают  в интернете и других 

средствах массовой информации примеры 

проведения аварийно-спасательных и 

других видов неотложных  работ в очаге 

ЧС. 

16. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. 

1 2 неделя января Характеризуют международный 

терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России.  

17. Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

1 3 неделя января Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

18. Основные нормативно- правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

1 4 неделя января Характеризуют основные нормативно- 

правовые акты противодействия 

экстремизму, терроризму, наркотизму. 

19. Общегосударственное противодействие терроризму. 

1 1 неделя 

февраля 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в тетрадь.  

20. Нормативно- правовая база противодействия 

наркотизму. 

1 2 неделя 

февраля 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации на конкретных примерах 

готовят сообщение на тему »Хулиганство 

и вандализм- разновидности 

экстремизма». 



Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, чтобы не попасть в 

наркотическую ловушку. 

21. Организационные основы противодействия 

терроризму в РФ. 

1 3 неделя 

февраля 

Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ. 

22. Организационные основы противодействия 

наркотизму в РФ. 

1 4 неделя 

февраля 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации составляют сообщение на 

тему »Деятельность Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков» России (ФСКН 

России)» и ее положительные результаты. 

23. Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

1 1 неделя марта Анализируют рекомендации специалистов 

по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

24. Профилактика наркозависимости. 

1 2 неделя марта Вырабатывают отрицательное отношение 

к приему наркотиков. По одной из 

предложенных учебников тем пишут 

реферат. 

25. Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

1 3 неделя марта Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного 

здоровья.  

26. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

1 1 неделя апреля Характеризуют здоровье как полное 

физическое духовное и социальное 

благополучие. 

27. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

1 2 неделя апреля Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России. 

28. Ранние половые связи и их последствия 
1 3 неделя апреля Характеризуют опасные последствия 

ранних половых связей. 

29. Инфекции, передаваемые половым путем 
1 4 неделя апреля Изучают опасные последствия инфекций 

передаваемых половым путем. 

30. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ 1 5 неделя апреля Характеризуют понятие ВИЧ-инфекции и 



СПИДа. Анализируют профилактику . 

31. Брак и семья. Посещение органов ЗАГС. 
1 1 неделя мая Анализируют основы семейного права в 

РФ. 

32. Семья и здоровый образ жизни человека. 

1 2 неделя мая Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и общества. 

33. Основы семейного права в Российской Федерации. 
1 3 неделя мая Характеризуют особенности семейно-

брачных отношений в РФ. 

34. Первая помощь при массовых поражениях. Первая 

помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

1 4 неделя мая 

Практическое занятие. 

Учебно-методический комплект: 

А.Т.Смирнов «Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ. 5-11 кассы.» Просвещение, Москва,2009год. 

А.Т.Смирнов»ОБЖ.Поурочные разработки10-11классы.» Просвещение, Москва, 2009год. 

А.Т.Смирнов «ОБЖ. Методические рекомендации. 5-11классы». Просвещение, Москва, 2010г. 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий,М.И.Хабнер»ОБЖ. Методика преподавания предмета 5-11 классы.»Москва,»ВАКО», 2010год. 

Планируемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе   

ученик должен знать: 

—потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения; 

—основные положения Концепции национальной безопасности РоссийскойФедерации по обеспечению национальной безопасности России; 



—социально-демографические процессы,  происходящие в России, и их влияние на безопасность государства; 

—перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной безопасности населения; 

—индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, правила безопасного поведения при захвате в 

качестве заложника и при освобождении заложников спецподразделениями; 

—основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

—основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 

—организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

—основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

—права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

—рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

—правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

—основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

—основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

—правовые нормы взаимоотношения полов; 

—основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить социальное благополучие; 

—взаимосвязь репродуктивного здоровья  с социально-демографическими процессами; 



—правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 



 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

по алгебре 9 класс 

 

             Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана  

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-

2021 учебный год 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, 

утвержденное протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных 

организаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения алгебры к изучению действительности и 

решению практических задач. Главная задача УМК Ю.Н. Макарычева заключается не в 

сухом сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посредством 

продвижения в предмете, т.е. приоритетным является не информационное, а развивающее 

поле курса.  

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 



 

Раздел 1. Пояснительная записка 

             Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-

2021 учебный год. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, 

утвержденное протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных 

организаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

 

   Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Макарычев  Ю. Н.  Алгебра.  9 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 

2018. 

2. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных 

организаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

3. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 9 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. - 160с.  

4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций/ Н.Г.Миндюк, И.С. Шлыкова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 -176 с. 

5. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 9 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2017. -96с. 

6. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 9 класс: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2017.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 



Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на         

достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

- Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- Математической речи; 

- Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

- Внимания; памяти; 

- Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

- Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

- Волевых качеств; 

- Коммуникабельности; 

- Ответственности. 

 

Задачи учебного предмета 

         Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  



- формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

 

Раздел 2. Общая характеристика курса 
Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

      осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

     познавательных задач; 

- уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

     произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- уметь осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

      установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

      оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

      учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

      участников, взаимодействие и общие способы работы;  



- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладеть  учебной и общепользовательской компетентностями в области 

      использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

      компетентности); 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

      информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

      чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач 

исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

- уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

- овладеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

      символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

      зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

      реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

      прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- уметь выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

- уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

- уметь решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для  

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

- умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, уметь строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 



математических задач и реальных зависимостей; 

- овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

- уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения алгебры к изучению действительности и 

решению практических задач. Главная задача УМК Ю.Н. Макарычева заключается не в 

сухом сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посредством 

продвижения в предмете, т.е. приоритетным является не информационное, а развивающее 

поле курса.  

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 102 часа. 

На изучение курса в соответствии с авторской программой Миндюк Н.Г.  Алгебра. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: 

учебное пособие для образовательных организаций» (второй вариант планирования) 

отводится 136 часов (4 часа в неделю). Планирование учебного материала по алгебре 

рассчитано на 136 учебных часов согласно календарному планированию на 2020-2021 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 
   Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Квадратичная функция  29 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной  20 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии  17 2 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 1 

6 Повторение 29 1 

                                         Итого 136 8 

        

         Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 

Усиление общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры 

выделяются следующие основные содержательные линии: 

 

1.  Квадратичная функция   - 29 ч 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами 

и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + 

bх + с>0 ах
2
 + bх + с<0, где а 0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании 

и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + 

bх + с может быть получен из графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных 

переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 

обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 



Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 ах

2
 + bх + с<0, где а  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и нечетном 

натуральном показателе n. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны 

понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Степенная функция. Корень n -й степени  

Четная и нечетная функция. Функция у = х
n
. Определение корня n-й степени. 

Вычисление корней n -й степени. 

Цель: ввести понятие корня n -й степени. 

В данной теме продолжается изучение свойств функций: вводятся понятия четной и 

нечетной функции, рассматриваются свойства степенной функции с натуральным 

показателем. Изучение корней ограничивается введением понятия корня n-й степени и 

выполнением несложных заданий на вычисление корней n-й степени, в частности 

кубических корней. 

Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее 

свойства не изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной - 20 ч 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  - 24ч 

 

Цель: Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и неравенства с двумя переменными. Текстовые задачи с 

помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 

второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. 



Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Определять, является ли пара чисел решением неравенства. Изображать на координатной 

плоскости множество точек, задаваемое неравенством. Иллюстрировать на координатной 

плоскости множество решений системы неравенств. 

 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 17 ч 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 17 ч 

 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать
 
их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только 

к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными 

 

6. Повторение. -29 ч 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса). 



Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне  учебных действий) 

Характеристики универсальных учебных действий, осваиваемых в рамках 

изучаемого предмета: 

Реализации программы способствует достижению следующих результатов: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий учащиеся смогут: 
 осознавать необходимость изучения; 

 формировать адекватное положительное отношение к школе и к процессу учебной 

деятельности 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 

следующими типами учебных действий: 

 сличать свой способ действия с эталоном; 
 сличать способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 
 вносить коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 
 осознавать качество и уровень усвоения 

 оценивать достигнутый результат 
 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата  
 составлять план и последовательность действий 

 предвосхищать временные характеристики результата (когда будет результат?) 
 предвосхищать результат и уровень усвоения (какой будет результат?)  

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

 принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи 

 самостоятельно формировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней 

 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 

 выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 
 создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 выделять количественные характеристики объектов, заданных словами 
 восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

 выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
 заменять термины определениями 

 выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 
 выделять формальную структуру задачи 

 выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей 
 анализировать условия и требования задачи 

 выбирать вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 
 выбирать знаково-символические средства для построения модели 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 выражать структуру задачи разными средствами 
 выполнять операции со знаками и символами 



 выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения задачи 

 проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

 выбирать обобщенные стратегии решения задачи 
 выделять и формулируют познавательную цель 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 
 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 

 общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации 
 слушать и слышать друг друга 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

 интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

- учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

- понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

- проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

- учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

- учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

- учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

- определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 
- планируют общие способы работы 

- обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

- умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

- умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

- учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 
- учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия 
-  работают в группе 

- устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

- развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 



- учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий 
-  придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 
- проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 
- демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения 
- проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам 
 -  регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

- используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений 

- описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Предметными результатами изучения учебного предмета являются следующие умения: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. поиска, систематизации, 

анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
,    

у= х , у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 



материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Раздел 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных 

организаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

2. Макарычев  Ю. Н.  Алгебра.  9 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 

2018. 

3. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 9 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. - 160с.  

4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций/ Н.Г.Миндюк, И.С. Шлыкова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 -176 с. 

5. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 9 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2017. -96с. 

6. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 9 класс: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2017.  

7. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова – М.: Просвещение, 2017; 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 www.school.edu.ru 

 www.math.ru 

 www.it-n.ru 

 www.etudes.ru 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

Раздел 5. Результаты освоения курса, предмета и система их оценки. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в 

соответствии с закреплённой в МБОУ СОШ №24 г. Барнаул (ПОЛОЖЕНИЕ о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №24 г. Барнаул) бальной системой 

оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - 

отлично. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения.  

Тексты контрольных работ взяты из:  

 Уроки алгебры в 9 классе. Учебное пособие для образовательных организаций / 

В.И.Жохов,  Л.Б.Крайнева. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класс 

 
№ 

урока 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1.Квадратичная функция 

1-7 § 1. Функции и их свойства 7 1,2 неделя 

Сентябрь  

 Вычислять значения функции, заданных формулами; 

Находить область определения и область значения функции; 

Строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности;  

Показывать схематическое положение графика на координатной 

плоскости. 

Описывать свойства функции на основе ее графического представления; 

Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов связанных с рассматриваемыми функциями, строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии; 

Показывать схематическое положение графика на координатной 

плоскости. 

8-12 § 2. Квадратный трехчлен 5 3 неделя 

Сентябрь  

Распознавать квадратный трехчлен; 

Выяснять возможность разложения на множители; 

Представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей 

13 Контрольная работа № 1 1 4 неделя 

Сентябрь  

 

14-24 § 3. Квадратичная функция и ее график 11 4,5,6 

неделя 

Сентябрь, 

октябрь 

Находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

Решать обратную задачу; 

Строить график квадратичной функции; 

Выполнять простейшие преобразования графиков; 

Находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения. 

Выполнять простейшие преобразования графиков; 



Находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения. 

Находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

Решать обратную задачу; 

Строить график квадратичной функции; 

Выполнять простейшие преобразования графиков; 

Находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения. 
25-28 § 4. Степенная функция. Корень n-й 

степени 

4 6,7 неделя 

Октябрь  

Вычислять корни n-й степени; 

Перечислять свойства степенных функций; 

Схематически строить графики функций; 

Указывать особенности графиков. 

29 Контрольная работа № 2    1 7 неделя 

Октябрь  

 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

30-41 § 5. Уравнения с одной переменной 12 8,9,10 

неделя 

Октябрь, 

 ноябрь 

Решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной; 

Решать дробно-рациональные уравнения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпретировать результат. Решать дробно-

рациональные уравнения. 

42-48 § 6. Неравенства с одной переменной 7 11,12 

неделя 

Ноябрь 

Решать неравенства второй степени с одной переменной; 

Применять графическое представление для решения неравенств второй 

степени с одной переменной. 

Применять графическое представление для решения неравенств второй 

степени с одной переменной; 

Решать рациональные неравенства методом интервалов. 

49 Контрольная работа № 3  1 12 неделя 

Ноябрь  

 



Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

50-65 § 7. Уравнения с двумя переменными и 

их системы  

16 13-16 

неделя     

Декабрь   

Определять, является ли пара чисел решением данной системы 

уравнений; 

Решать системы, содержащие одно уравнение первой, а другое второй 

степени; 

Решать системы двух уравнений второй степени с двумя переменными; 

Решать графически системы уравнений. 

66-72 § 8. Неравенства  с двумя переменными 

и их системы  

7 17,18 

неделя 

Январь  

Определять, является ли пара чисел решением неравенства; 

Изображать на координатной плоскости множество точек, задаваемое 

неравенством 

Определять, является ли пара чисел решением неравенства; 

Изображать на координатной плоскости множество точек, задаваемое 

неравенством; 

Иллюстрировать на координатной плоскости множество решений 

системы неравенств. 

73 Контрольная работа № 4  1 18 неделя 

Январь  

 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

74-81 § 9. Арифметическая прогрессия 8 19,20 

неделя 

Январь, 

февраль 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Устанавливать закономерность в построении последовательности, если 

выписаны первые несколько ее членов; 

Изображать член Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько ее членов; 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости; 

Распознавать арифметическую прогрессию при разных способах 

задания; 

Вычислять сумму первых п членов арифметической прогрессии и 

последовательности точками на координатной плоскости; 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания; 



Вычислять сумму первых п членов арифметической прогрессии 

82 Контрольная работа № 5 1 21 неделя 

Февраль  

 

83-89 § 10. Геометрическая прогрессия 7 21,22 

неделя 

  Февраль 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов; 

Решать задачи с использованием этих формул. 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой n- го члена 

или рекуррентной формулой.  

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение 

в геометрической прогрессии.  

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов; 

Решать задачи с использованием этих формул. 

90 Контрольная работа №6 1 23  неделя 

Февраль   

 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

91-

101 

§ 11. Элементы комбинаторики 11 23-25 

неделя 

Февраль   

Март    

Выполнять перебор всевозможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций; 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления; 

Решать задачи на вычисление вероятности с применением 

комбинаторики 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций; 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления; 

Решать задачи на вычисление вероятности с применением 



102-

106 

§ 12. Начальные сведения из теории 

вероятностей 

5 26,27 

неделя 

Март  

Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты; 

Вычислять частоту случайного события; 

Оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным 

путем; 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий; 

Объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их 

последствий; 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий; 

Приводить противоположных событий. 

107 Контрольная работа №7  1 27 неделя 

Март  

 

108-

136 

Повторение  29 27-35 

неделя 

Март, 

апрель, 

май 

 

Итоговая контрольная работа 2  

Резерв 3  

 

 



 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

по геометрии  9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9» составлена на основании следующих 

нормативно - правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 

учебный год 

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвержденное 

протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.   

7. Геометрия. Сборник рабочих программ . 7-9 классы: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова  - М.:Просвещение, 2018.       

8. Геометрия. Методические рекомендации.9 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. 

–м. : Просвещение, 2018.-95. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 9 классе отводится 68 учебных часов, 2 урока в неделю. 

 

Целью изучения курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления. 

       

         Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия-один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9 » составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-

2021 учебный год 

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, 

утвержденное протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.]. –м. : Просвещение, 2018.-95. 

     

Целью изучения курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления. 

      Программа рассчитана на 68 часов (2ч в неделю). 

       Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия-один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

              Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 9 классе отводится 68 учебных часов, 2 урока в неделю. 

                 Планируемые результаты изучения предмета   

 Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении,           сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

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

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 



 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания. 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы; 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-

чество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-

ческих препятствий;  

 Предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 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. 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  



  умение 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. 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

   

        Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].-2-е изд.-М.:Просвещение, 2016.-383 с. 

2. М.А.Иченская Геометрия Самостоятельные и контрольные работы, 

«Просвещение», 2018. 

3. Б.Г.Зив, Геометрия Дидактические материалы, «Просвещение», 2015. 

4. Т.М.Мищенко Геометрия Тематические тесты, «Просвещение», 2017. 

5. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –

м. : Просвещение, 2015.-95 с. 
6. Единая коллекция образовательных ресурсов  http://www.school-collection.edu.ru. 

 

          Средства (формы) контроля и формы оценивания. 

Контрольные работы взяты из пособия :  Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 7-9 классы. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / [ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –м. : Просвещение, 2018. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 
№ 

урока 

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 
Сроки 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1Х. Векторы (8 ч). 

1-2 Понятие вектора 2 
1 неделя 

Сентябрь  
Откладывать вектор от данной точки. 

Пользоваться правилами строить сумму, разность векторов, вектор, 

получающийся при умножении, вектора на число. Пользоваться правилами 

строить сумму, разность векторов, вектор, получающийся при умножении, 

вектора на число. Применять операции над векторами к решению задач. 

Находить среднюю линию треугольника. 

3-5 Сложение и вычитание векторов 3 
2-3 неделя 

Сентябрь  

6-8 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач 

3 
3-4 неделя 

Сентябрь  

Глава Х. Метод координат (10ч).   
9-10 Координаты вектора 

 

 

 

 

2 
5 неделя 

Октябрь  

Пользоваться правилами строить сумму, разность векторов, вектор, 

получающийся при умножении, вектора на число. Применять операции над 

векторами к решению задач. Находить среднюю линию треугольника.  

Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, находить 

координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 

координатами. 

Решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении 

более сложных задач. 

Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 

решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 

решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, находить 

координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 

координатами. 

Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 

решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

11-12 Простейшие задачи в координатах 

 

 

 

2 
6 неделя 

Октябрь 

13-15 Уравнение окружности и прямой 

 

 

 

3 
7-8 неделя 

Октябрь 

16-17 Решение задач 

 

 

 

2 
8-9 неделя 

Октябрь, 
ноябрь   

18 Контрольная работа №1 1 
9 неделя 
Ноябрь 

Глава Х1. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11ч).   
19-21 Синус, косинус, тангенс и 3 10-11 неделя  Формулировать и иллюстрировать определение синуса, косинуса и тангенса 



котангенс угла 

 

 

 

Ноябрь  углов от 0
0
 до 180

0
;  

Выводить основные тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; 

 Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников 

Объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности 
Формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; 

Выводить формулу скалярного произведения через координаты вектора; 

Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения 
Выводить формулу скалярного произведения через координаты вектора; 

Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения; 

Использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

22-25 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 

 

 

4 
11-13  неделя 

Ноябрь, 

декабрь 

26-27 Скалярное произведение векторов 

 

 

 

2 
13-14 неделя  

Декабрь  

28 Решение задач 

 

 

 

1 
14 неделя  

Декабрь 

29 Контрольная работа №2 1 
15 неделя  

Декабрь 

Глава Х11. Длина окружности и площадь круга (12ч) 
30-33 Правильные многоугольники 

 

 

4 
15-17 неделя  

Декабрь, 

январь 

Формулировать определение правильного многоугольника 

Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; 

Выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 

Объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга 

и площади кругового сектора 

Объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга 

и площади кругового сектора 

34-37 Длина окружности и площадь 

круга 

 

 

4 
17-19 неделя 

Январь  

38-40 Решение задач 

 

 

3 
19-20 неделя 

Январь, 

февраль 

41 Контрольная работа №3 1 
21 неделя 

Февраль  

Глава Х111. Движение (8ч) 
42-44 Понятие движения 3 21-22 неделя Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно 



 

 

Февраль  называется движением плоскости; 
Объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, обосновывать, что 

эти отображения плоскости на себя являются движениями 
Объяснять, что такое осевая симметрия параллельный перенос и поворот, 

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются 

движениями; 

Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

45-47 Параллельный перенос и поворот 

 

 

3 
23-24 неделя 

Февраль  

март 

48 
Решение задач 1 

24 неделя  

Март  

49 Контрольная работа №4 1 
25 неделя  
Март  

 

Глава Х1У. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
50-53 Многогранники 

 

 

 

 

 

 

 

4 
25-26 неделя  

Март  

Объяснить, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

выпуклый многогранник; п-угольная призма и ее элементы, наклонная 

призма. 
Определение параллелепипеда, прямого; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве диагоналей и о квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объяснять какой многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые ребра и высота пирамиды; 

апофема пирамиды, прямая пирамида, объем пирамиды 

Объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, формулы объема и 

площади боковой поверхности цилиндра 

Объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, формулы объема и площади 

боковой поверхности конуса. 

Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диагональ сферы (шара), формулы объема шара 

и площади сферы 

54-57 

Тела и поверхности вращения 4 
26-28 неделя 

Март  
апрель  

58-59 Об аксиомах планиметрии 2 
28-29 неделя  

Апрель  
 

60-68 
Повторение. Решение задач 9 

29-34  неделя 

Апрель  

май 

 



 



 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Т.Ф. Курдюмовой, С.А. 

Леонова, О.Б. Марьиной, Е.Н. Колокольцева «Литература. 9 класс», учебник-хрестоматия 

в двух частях, М., Дрофа, 2017, рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Программа обеспечивает достижения обучающимися 9 класса следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка чёткого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература. 9 класс. 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Введение. Литература как искусство слова (1 ч) 

Древнерусская литература (4 ч) 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. 

Жанр жития (с использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр 

и композиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 

«Слова…». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Кнгязь Игорь. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные особенности. Связь 

«Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория. Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века. (6 ч) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской 

литературе. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт, возвышенного с обыденным. 

Гражданский пафос его лирики. 

Теория. Классицизм и классика. 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин – писатель и учёный. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

Литература XIX века (54 ч) 



Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху золотого века русской поэзии.  

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о национальной 

самобытности. А С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль 

литературы в формировании русского языка.  

Теория. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма. Жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

В.А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Романтическая лирика 

поэта. Жуковский-переводчик. Сюжет «Светланы». Народные поверья в балладе, 

романтический облик героини, органическая связь событий изображением мира природы. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил…», «Храни меня, мой 

талисман», «Сожжённое письмо», «Если жизнь тебя обманет…», «элегия», «Поэт», 

«Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…». «Анчар» и др. Творческий путь А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). 

Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 

Философские размышления о жизни. Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в 

лирике Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 

Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-

эстетические раздумья поэта, вечность идей, отражённых в лирике. Роль архаичной 

лексики в создании философского настроя стихотворения. 

«Маленькие трагедии». Вечные конфликты в конкретных исторических обстоятельствах. 

«Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная взыскательность художника. Моцарт и 

Сальери – два типа отношения к творчеству. Столкновение добра и зла в пьесе. 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская 

проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Автор и его 

герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. 

Онегинская строфа. Реализм романа. А.С. Пушкин в русской критике.  

Теория. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 



М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», «Поэт», «Монолог», 

«Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий» и 

др. Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Поиск своего места в поэзии. 

Любовные стихи Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье 

и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в 

творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим 

Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое 

начало в повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы.  

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Краткий обзор творчества. Замысел, жанр, композиция 

поэмы «Мёртвые души». Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и 

место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приёмы 

создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и 

лирического начала в поэме. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в 

поэме. Художественные приёмы Гоголя.  

«Шинель». Судьба «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа героя. 

Город как носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь тоской…», «С поляны коршун поднялся…», «Она сидела на 

полу…». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчева о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина…», «Я 

вдаль иду…», «Нет, я не изменил…», «Я был опять в саду твоём…», «Деревня», «На заре 

ты её не буди…», «Вечер» (по выбору. Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 

природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах 

Фета.  

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…», «Родина», «Тройка». Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория. Трёхсложные стихотворные размеры. 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая любовь» - 

любимая повесть Тургенева. Сюжет и герои повести. Роль снов в сюжете. Нравственная 

проблематика повести. 

Теория. Стиль писателя. 



Л.Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 

«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. 

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ, циклы 

автобиографических произведений. 

А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Многообразие тем 

и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре»». Трагизм судьбы 

героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Зарубежная литература. (4 ч) 

Литература эпохи Средневековья. 

А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «божественной комедии». 

Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждений к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте 

и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» до «Божественной комедии»). 

Поэтическая форма произведения. 

Теория. Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения. 

У.Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет – герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов.  

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

сознания как свойство человеческого духа. 

Теория. «Вечные» образы в литературе. 

Литература XX века. (22 ч) 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема родины и её судьбы.  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин – поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской 

литературе. «Жизнь Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 



Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести – 

Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 

А.А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, 

вера в её будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие 

поэзии Блока.  

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Теория. Тонический стих. 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины 

XX в. 

М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору). «Мёртвые души» 

(комедия по поэме Н.В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. 

Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. 

Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий 

психологизм творчества писателя. 

Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

В.В. Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка» (по выбору). «Гроза» как произведение о 

человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и 

чёткость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 

традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Теория. Природа и человек в произведении искусства. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского человека, который прошёл войну и 

плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 



А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Тёркин» и её главный герой. Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: 

утраты и обретения. Философские раздумья автора. Связь лирики Твардовского с 

фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий. (6 ч) 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика 

писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема 

творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за своё 

отношение к ней и её богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин – писатель, публицист, патриот российской 

земли. Повесть «Деньги для Марии», её гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей. Тема семьи. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А.В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность её 

содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической 

интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при 

внешней жизненной неудачливости.  

А.И. Солженицын. «Как жаль». 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина.  

Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины XX в. 

Лирика последних десятилетий XX в.  

Литература народов России. (2 ч.) 

Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. 

Гамзатова.  

Итоги (3 ч) 

Пути развития литературы в XIX-XX-XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 



. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

o общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

o авторов и содержание изученных произведений; 

o основные теоретические понятия, связанные с характеристикой 

литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), а также изученные ранее понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

o комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать;  

o использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и 

позицию автора при анализе и оценке произведения; 

o обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в 

процессе анализа и обсуждения произведения; 

o использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста;  

o пользоваться различными видами справочной литературы, включая все 

типы энциклопедических изданий; 

o активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе 

изучения литературы. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Литература. 9 класс. 

( 102 часа, 3 часа в неделю) 

№ Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Сроки  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Шедевры литературы и наше 

чтение. 

1 1 н. Беседа на тему «Шедевры литературы и 

наше чтение». Анкета: «Классика в моём 

багаже читателя». Обсуждение роли этого 

багажа в дальнейших судьбах юных 

читателей. 

 

 

2 

 

Древнерусская литература (3 

ч.) 

Древнерусская литература. 

Богатство жанров литературы 

Древней Руси. 

1 1 н. Обсуждение вопроса о роли древнерусской 

литературы в нашем чтении. 

3-4 «Слово о полку Игореве». Герои 

и события. Мир природы. 

Переводы на современный язык. 

2 1-2 н. Повторение изученного и прочитанного 

ранее и внимательное чтение переводов. 

Сравнение ряда стихотворных переводов и 

комментирование текста. Пересказ и 

цитирование фрагментов. Нравственный 

пафос «Слова» в оценке учеников. 

5-6 Литература XVIII века. 

 (7 ч.) 

М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества 

государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 

года», «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае 

северного сияния». Классицизм. 

Жанры классицизма. Ода. 

 

2 2 н. Обсуждение особенностей классицизма в 

литературе.                                                   

Анализ одного из стихотворений: лексика, 

композиция, художественные приёмы. 

7-8 Г.Р.Державин. «Ода к Фелице», 

«Властителям и судиям», 

«Памятник». 

2 3 н. Обсуждение особенностей классицизма в 

литературе.                                                   

Анализ одного из стихотворений: лексика, 

композиция, художественные приёмы. 

9-10 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». 2 3-4 н. Представление о сентиментализме в беседе 

о тексте «Бедной Лизы». Роль Карамзина в 

совершенствовании русского языка. 

Создание словаря слов, которыми 

Карамзин обогатил русскую речь, с 

краткими комментариями. 

11 А. Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Отражение в «Путешествии…» 

просветительских взглядов 

автора. Быт и нравы 

1 4 н. Обсуждение темы классицизма и 

сентиментализма в «Путешествии». 



крепостнической Руси. Жанр 

путешествия. 

 

12-13 Зарубежная литература. 

(2 ч.) 

Дж. Г. Байрон.»Душа моя 

мрачна…», «Видение 

Вальтасара», «Стансы». 

2 4-5 н. Романтизм творчества и обсуждение его 

влияния на русскую литературу. 

Выразительное чтение стихотворений 

поэта. 

14 Литература XIX века.  

(30 ч.) 

В. А. Жуковский. «Светлана» 

1 5 н. Выяснение связи сюжета баллады и 

фольклора. Обсуждение логики событий и 

особенности исполнения баллады. Краткий 

рассказ о дружбе великих поэтов: 

Пушкина и Жуковского. Поиск стихов, в 

которых Пушкин оценивает учителя – 

Жуковского. Выразительное чтение 

баллады. 

15-19 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

История создания комедии. 

Своеобразие конфликта. 

Система образов. Новаторство 

драматурга. Жанровое 

своеобразие, язык. Пьеса в 

восприятии критики. 

5 5-7 н. Проблема ума в комедии: обсуждение 

афиши пьесы и ученические комментарии 

к списку героев. Подготовка к исполнению 

фрагментов сцен. 

Коллективные поиски примет классицизма 

– сентиментализма – романтизма – 

реализма в комедии. Подготовка к 

исполнению монологов и их 

комментирование. Комментарий учеников 

по поводу названия статьи Гончарова 

«Мильон терзаний». Словарь «крылатых 

слов» из комедии в нашей речи 

(письменный вариант) 

 

20-22 А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Я вас 

любил…», «Храни меня, мой 

талисман…», «Сожжённое 

письмо», «Элегия», «Если жизнь 

тебя обманет…», Поэт», 

«Осень», «Я Памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Тематика лирики и её жанры.   

3 7-8 н. Составление развёрнутого плана на тему 

«Пушкин – наше всё». Выразительное 

чтение, анализ стихотворений. 

 

23-24 А. С. Пушкин. Маленькие 

трагедии. «Моцарт и Сальери». 

2 8 н. Обсуждение проблемы Добра и зла в 

одной из «маленьких пьес» - «Моцарт и 

Сальери». 

 

25-29 А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Роман в стихах. 

5 9-10 н. Коллективное обсуждение причин, по 

которым считается, что «Евгений Онегин» 

- вершина творчества поэта. Отбор 

доказательств этого утверждения и 

развёрнутая характеристика каждого: 

«онегинская строфа», яркость и 

убедительность образов героев, открытый 

финал романа, содержательность и 



глубина лирических отступлений и 

суждений. 

30 Творческая работа «Оценка 

Пушкина и его роли в моей 

судьбе читателя». 

1 10 н. Творческая работа. 

31-33 М. Ю. Лермонтов. «Ангел», 

«Ужасная судьба отца и 

сына…», «Поэт», «Монолог», 

«Молитва», «Дума», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», 

«Пленный рыцарь», «Нищий» и 

др. 

3 11 н. Выразительное чтение лирики Лермонтова 

с комментариями исполнителя. 

Продолжение сбора материала для словаря 

рифм поэта. 

34-36 М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» («Тамань»). 

3 12 н Работа над понятиями «фабула» и «сюжет» 

по композиции «Героя нашего времени». 

Рассказ о «герое нашего времени» в 

романе: план рассказа и комментарий по 

одной из частей повествования («Тамань). 

37-41 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Замысел, жанр и композиция 

поэмы. Злободневность темы 

для современного читателя. 

5 13-14 н. Обсуждение самостоятельного чтения 

поэмы «Мёртвые души». Решение вопроса 

о жанре поэмы: поэма или роман? 

Обсуждение злободневности темы 

накопления и жизненной позиции главного 

героя. Сопоставление текста Гоголя и 

инсценировки М. А. Булгакова на 

материале одного из фрагментов. Оценка 

сценического воплощения поэмы. 

42-43 Н. В. Гоголь. «Шинель». Гоголь-

сатирик. 

2 14-15 н. Рассказ о Гоголе-сатирике (по изученным 

ранее произведениям). 

 

 

44-45 

Зарубежная литература. 

(5 ч.) 

Литература эпохи 

Средневековья. А. Данте. 

«Божественная комедия» («Ад», 

«Чистилище» и «Рай») 
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15 н. Доклад – обзор ученика – любителя поэзии 

о Данте и его «Божественной комедии».  

46-48 Литература эпохи Возрождения. 

У. Шекспир. «Гамлет». Трагедии 

и комедии. Великие трагедии. 

«Вечные образы». 

3 16  н. Обсуждение проблемы «вечный 

образ».Борьба за власть как основная 

причина трагедии датского принца. Судьба 

Гамлета в оценке юных читателей. 

Варианты прочтения и толкования образа 

критикой нескольких поколений, театром, 

кино, телевидением в восприятии 

учеников. Проект электронного альбома 

«Шекспир на русской сцене». 

49-50 Лирика XIX века. (14 ч.) 
Ф. И. Тютчев. «Как сладко 

дремлет сад тёмно-зелёный…», 

«День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь 

тоской…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Она сидела на 

полу…» и др. 

2 17 н. Исполнение стихотворений поэта и отклик 

на них. Суждение учеников на тему 

«Лирика и судьба поэта». 



51-52 А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…», «Как беден наш 

язык…», «Чудная картина…», 

«Я вдаль иду…», Нет, я не 

изменил…», «Я был опять в саду 

твоём…», «Деревня», «Назаре 

ты её не буди…», «Вечер». 

2 17-18 н. Подготовка урока-концерта по лирике 

Тютчева и Фета с включением романсов на 

их стихи. 

53-54 Н. А. Некрасов. «Родина», 

«Тройка», «Вчерашний день, 

часу в шестом…» и др. 

2 18 н. Проект электронного альбома «Лирика 19 

века о Родине». 

55-57 И. С. Тургенев. «Первая 

любовь» - Любимое 

произведение Тургенева. Сюжет 

повести и её герои. 

3 19 н. Оценка автобиографических 

произведений. Подготовка суждений 

учеников по поводу самостоятельно 

прочитанных автобиографических текстов. 

58-60 Л. Н. Толстой «Юность». Циклы 

автобиографических 

произведений. Мастерство и 

сила нравственного воздействия 

автора. 

3 20 н. Обсуждение судьбы Николеньки 

Иртеньева Философские проблемы в 

автобиографических произведениях. 

Судьба человека и мир его восприятия. 

61-62 А. П. Чехов. «Человек в 

футляре», «Тоска». Маленькая 

трилогия («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 

Тема «маленького человека» в 

рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

2 21 н. Обсуждение «маленькой трилогии» Чехова 

как осуждение ложных представлений о 

жизни. 

63 Литература XX-XXI веков. 

 (36 ч.) 

Судьбы русской литературы 20 

века. Тема родины и её судьбы. 

1 21 н.  

Работа со статьёй учебника. 

64-65 И. А. Бунин. «Жизнь 

Арсеньева». 

Автобиографические мотивы в 

прозе и поэзии Бунина. 

2 22 н. Обсуждение автобиографических 

произведений 20 века. 

Автобиографические мотивы в прозе и 

поэзии. Пересказ фрагмента о чтении и его 

роли в формировании взглядов. 

 

66-67 М. Горький. «Мои 

университеты». 

Автобиографическая трилогия. 

Герой повести – Алёша Пешков 

и его судьба. 

2 22-23 н. Поиски элементов публицистики в главах 

заключительной части трилогии Горького. 

Сопоставление названий знакомых 

автобиографических произведений и связь 

названия с решением автором проблем 

своей судьбы. 

68-69 А. Блок. «Россия», «Девушка 

пела в церковном хоре…» и др. 

2 23 н. Работа со структурой стиха: схематическое 

изображение структуры и оличия силлабо-

тонического и тонического стиха. 

70-71 С. А. Есенин. «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…» и др. 

2 24 н. Подготовка урока-концерта «Жизнь поэта 

в его стихах». 

72-73 В. В. Маяковский. 

«Послушайте!», 

«прозаседавшиеся» и др. 

2 24-25 н. Проект создания электронного альбома по 

творчеству поэта. 



74 А. А. Ахматова. «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король» и др. 

1 25 н. Роль автобиографических моментов в 

строках лирики. 

75-77 М. А. Булгаков. «Собачье 

сердце». 

3 25-26 н. Обсуждение вопроса «Как и когда М. 

Булгаков превратился из драматурга в 

прозаики?» 

78 В. В. Набоков. «Гроза», 

«Рождество», «Сказка» (по 

выбору). 

1 26 н. Подготовка чтения фрагмента этюда 

«Гроза». Анализ пути от мифа к реальной 

бытовой картине – мастерство описаний, 

яркость красок и стремительность 

преображения сцен разного типа. Рассказ о 

герое и его двух воплощениях (Илья – 

Илия). 

79-80 М. А. Шолохов. «Судьба 

человека». 

2 27 н. Как рассказ о судьбе человека решён в 

рассказе Шолохова? Бытовая история или 

философский вопрос? Ответ ученика после 

анализа произведения. 

81-83 А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин». 

3 27-28 н. Выразительное чтение и анализ отрывков. 

84-86 Русская литература последних 

десятилетий. 

.В. П. Астафьев. «Царь-рыба». 

3 28-29 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

87-89 В. Г. Распутин. «Деньги для 

Марии». 

3 29-30 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

90-91 А. В. Вампилов. «Старший 

сын». 

2 30-31 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

92-94 А. И. Солженицын. «Матрёнин 

двор». 

3 31-32 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

95-96 В. М. Шукшин. «Верую!», 

«Алёша Бесконвойный», 

«Ванька Тепляшин». 

2 32 н. Сочинение-суждение на тему «Моя оценка 

роли литературы в моём собственном 

сегодняшнем дне». 

97-98 Лирика последних десятилетий. 

Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, А. Т. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. 

Вознесенского, Н. Рубцова, Е. 

Евтушенко и др. 

2 33 н Выразительное чтение одного из 

стихотворений с комментарием и 

биографической справкой. 

99 Литература народов России.  

(1 ч.)    
 Г. Тукай, М. Керим, К. Кулиев, 

Р. Гамзатов и др. 

1 33 н. Выразительное чтение одного из 

стихотворений с комментарием и 

биографической справкой. 

100-

101 
Зарубежная литература. 

(2 ч.) 

И. Гёте. «Фауст». «Вечные» 

образы в литературе. 

 

2 34 н. Оценка «Фауста» Гёте как философское 

решение проблемы человеческой жизни 

силами искусства. Опера «Фауст» и другие 

отклики на произведение Гёте как 

утверждение важности проблемы. 

Толкование строк монолога умирающего 

Фауста. Творческая работа. 

102 Итоги. (1 ч.) 

Наше чтение и наша культура. 

1 34 н. Итоговый тест. Творческий диспут о 

пользе чтения. 

 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

2. Примерная программа основного общего образования по литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Т.Ф. Курдюмова Программа «Литература, 9 класс», М., Дрофа, 2017 год; 

4. Т.Ф. Курдюмова «Литература, 8 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 2017 год. 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Т.Ф. Курдюмовой, С.А. 

Леонова, О.Б. Марьиной, Е.Н. Колокольцева «Литература. 9 класс», учебник-хрестоматия 

в двух частях, М., Дрофа, 2017, рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Программа обеспечивает достижения обучающимися 9 класса следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка чёткого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература. 9 класс. 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Введение. Литература как искусство слова (1 ч) 

Древнерусская литература (4 ч) 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. 

Жанр жития (с использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр 

и композиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 

«Слова…». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Кнгязь Игорь. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные особенности. Связь 

«Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория. Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века. (6 ч) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской 

литературе. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт, возвышенного с обыденным. 

Гражданский пафос его лирики. 

Теория. Классицизм и классика. 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин – писатель и учёный. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

Литература XIX века (54 ч) 



Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху золотого века русской поэзии.  

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о национальной 

самобытности. А С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль 

литературы в формировании русского языка.  

Теория. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма. Жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

В.А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Романтическая лирика 

поэта. Жуковский-переводчик. Сюжет «Светланы». Народные поверья в балладе, 

романтический облик героини, органическая связь событий изображением мира природы. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил…», «Храни меня, мой 

талисман», «Сожжённое письмо», «Если жизнь тебя обманет…», «элегия», «Поэт», 

«Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…». «Анчар» и др. Творческий путь А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). 

Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 

Философские размышления о жизни. Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в 

лирике Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 

Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-

эстетические раздумья поэта, вечность идей, отражённых в лирике. Роль архаичной 

лексики в создании философского настроя стихотворения. 

«Маленькие трагедии». Вечные конфликты в конкретных исторических обстоятельствах. 

«Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная взыскательность художника. Моцарт и 

Сальери – два типа отношения к творчеству. Столкновение добра и зла в пьесе. 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская 

проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Автор и его 

герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. 

Онегинская строфа. Реализм романа. А.С. Пушкин в русской критике.  

Теория. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 



М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», «Поэт», «Монолог», 

«Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий» и 

др. Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Поиск своего места в поэзии. 

Любовные стихи Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье 

и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в 

творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим 

Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое 

начало в повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы.  

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Краткий обзор творчества. Замысел, жанр, композиция 

поэмы «Мёртвые души». Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и 

место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приёмы 

создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и 

лирического начала в поэме. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в 

поэме. Художественные приёмы Гоголя.  

«Шинель». Судьба «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа героя. 

Город как носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь тоской…», «С поляны коршун поднялся…», «Она сидела на 

полу…». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчева о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина…», «Я 

вдаль иду…», «Нет, я не изменил…», «Я был опять в саду твоём…», «Деревня», «На заре 

ты её не буди…», «Вечер» (по выбору. Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 

природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах 

Фета.  

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…», «Родина», «Тройка». Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория. Трёхсложные стихотворные размеры. 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая любовь» - 

любимая повесть Тургенева. Сюжет и герои повести. Роль снов в сюжете. Нравственная 

проблематика повести. 

Теория. Стиль писателя. 



Л.Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 

«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. 

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ, циклы 

автобиографических произведений. 

А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Многообразие тем 

и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре»». Трагизм судьбы 

героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Зарубежная литература. (4 ч) 

Литература эпохи Средневековья. 

А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «божественной комедии». 

Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждений к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте 

и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» до «Божественной комедии»). 

Поэтическая форма произведения. 

Теория. Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения. 

У.Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет – герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов.  

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

сознания как свойство человеческого духа. 

Теория. «Вечные» образы в литературе. 

Литература XX века. (22 ч) 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема родины и её судьбы.  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин – поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской 

литературе. «Жизнь Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 



Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести – 

Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 

А.А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, 

вера в её будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие 

поэзии Блока.  

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Теория. Тонический стих. 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины 

XX в. 

М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору). «Мёртвые души» 

(комедия по поэме Н.В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. 

Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. 

Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий 

психологизм творчества писателя. 

Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

В.В. Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка» (по выбору). «Гроза» как произведение о 

человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и 

чёткость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 

традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Теория. Природа и человек в произведении искусства. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского человека, который прошёл войну и 

плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 



А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Тёркин» и её главный герой. Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: 

утраты и обретения. Философские раздумья автора. Связь лирики Твардовского с 

фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий. (6 ч) 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика 

писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема 

творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за своё 

отношение к ней и её богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин – писатель, публицист, патриот российской 

земли. Повесть «Деньги для Марии», её гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей. Тема семьи. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А.В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность её 

содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической 

интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при 

внешней жизненной неудачливости.  

А.И. Солженицын. «Как жаль». 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина.  

Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины XX в. 

Лирика последних десятилетий XX в.  

Литература народов России. (2 ч.) 

Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. 

Гамзатова.  

Итоги (3 ч) 

Пути развития литературы в XIX-XX-XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 



. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

o общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

o авторов и содержание изученных произведений; 

o основные теоретические понятия, связанные с характеристикой 

литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), а также изученные ранее понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

o комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать;  

o использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и 

позицию автора при анализе и оценке произведения; 

o обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в 

процессе анализа и обсуждения произведения; 

o использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста;  

o пользоваться различными видами справочной литературы, включая все 

типы энциклопедических изданий; 

o активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе 

изучения литературы. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Литература. 9 класс. 

( 102 часа, 3 часа в неделю) 

№ Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Сроки  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Шедевры литературы и наше 

чтение. 

1 1 н. Беседа на тему «Шедевры литературы и 

наше чтение». Анкета: «Классика в моём 

багаже читателя». Обсуждение роли этого 

багажа в дальнейших судьбах юных 

читателей. 

 

 

2 

 

Древнерусская литература (3 

ч.) 

Древнерусская литература. 

Богатство жанров литературы 

Древней Руси. 

1 1 н. Обсуждение вопроса о роли древнерусской 

литературы в нашем чтении. 

3-4 «Слово о полку Игореве». Герои 

и события. Мир природы. 

Переводы на современный язык. 

2 1-2 н. Повторение изученного и прочитанного 

ранее и внимательное чтение переводов. 

Сравнение ряда стихотворных переводов и 

комментирование текста. Пересказ и 

цитирование фрагментов. Нравственный 

пафос «Слова» в оценке учеников. 

5-6 Литература XVIII века. 

 (7 ч.) 

М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества 

государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 

года», «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае 

северного сияния». Классицизм. 

Жанры классицизма. Ода. 

 

2 2 н. Обсуждение особенностей классицизма в 

литературе.                                                   

Анализ одного из стихотворений: лексика, 

композиция, художественные приёмы. 

7-8 Г.Р.Державин. «Ода к Фелице», 

«Властителям и судиям», 

«Памятник». 

2 3 н. Обсуждение особенностей классицизма в 

литературе.                                                   

Анализ одного из стихотворений: лексика, 

композиция, художественные приёмы. 

9-10 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». 2 3-4 н. Представление о сентиментализме в беседе 

о тексте «Бедной Лизы». Роль Карамзина в 

совершенствовании русского языка. 

Создание словаря слов, которыми 

Карамзин обогатил русскую речь, с 

краткими комментариями. 

11 А. Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Отражение в «Путешествии…» 

просветительских взглядов 

автора. Быт и нравы 

1 4 н. Обсуждение темы классицизма и 

сентиментализма в «Путешествии». 



крепостнической Руси. Жанр 

путешествия. 

 

12-13 Зарубежная литература. 

(2 ч.) 

Дж. Г. Байрон.»Душа моя 

мрачна…», «Видение 

Вальтасара», «Стансы». 

2 4-5 н. Романтизм творчества и обсуждение его 

влияния на русскую литературу. 

Выразительное чтение стихотворений 

поэта. 

14 Литература XIX века.  

(30 ч.) 

В. А. Жуковский. «Светлана» 

1 5 н. Выяснение связи сюжета баллады и 

фольклора. Обсуждение логики событий и 

особенности исполнения баллады. Краткий 

рассказ о дружбе великих поэтов: 

Пушкина и Жуковского. Поиск стихов, в 

которых Пушкин оценивает учителя – 

Жуковского. Выразительное чтение 

баллады. 

15-19 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

История создания комедии. 

Своеобразие конфликта. 

Система образов. Новаторство 

драматурга. Жанровое 

своеобразие, язык. Пьеса в 

восприятии критики. 

5 5-7 н. Проблема ума в комедии: обсуждение 

афиши пьесы и ученические комментарии 

к списку героев. Подготовка к исполнению 

фрагментов сцен. 

Коллективные поиски примет классицизма 

– сентиментализма – романтизма – 

реализма в комедии. Подготовка к 

исполнению монологов и их 

комментирование. Комментарий учеников 

по поводу названия статьи Гончарова 

«Мильон терзаний». Словарь «крылатых 

слов» из комедии в нашей речи 

(письменный вариант) 

 

20-22 А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Я вас 

любил…», «Храни меня, мой 

талисман…», «Сожжённое 

письмо», «Элегия», «Если жизнь 

тебя обманет…», Поэт», 

«Осень», «Я Памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Тематика лирики и её жанры.   

3 7-8 н. Составление развёрнутого плана на тему 

«Пушкин – наше всё». Выразительное 

чтение, анализ стихотворений. 

 

23-24 А. С. Пушкин. Маленькие 

трагедии. «Моцарт и Сальери». 

2 8 н. Обсуждение проблемы Добра и зла в 

одной из «маленьких пьес» - «Моцарт и 

Сальери». 

 

25-29 А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Роман в стихах. 

5 9-10 н. Коллективное обсуждение причин, по 

которым считается, что «Евгений Онегин» 

- вершина творчества поэта. Отбор 

доказательств этого утверждения и 

развёрнутая характеристика каждого: 

«онегинская строфа», яркость и 

убедительность образов героев, открытый 

финал романа, содержательность и 



глубина лирических отступлений и 

суждений. 

30 Творческая работа «Оценка 

Пушкина и его роли в моей 

судьбе читателя». 

1 10 н. Творческая работа. 

31-33 М. Ю. Лермонтов. «Ангел», 

«Ужасная судьба отца и 

сына…», «Поэт», «Монолог», 

«Молитва», «Дума», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», 

«Пленный рыцарь», «Нищий» и 

др. 

3 11 н. Выразительное чтение лирики Лермонтова 

с комментариями исполнителя. 

Продолжение сбора материала для словаря 

рифм поэта. 

34-36 М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» («Тамань»). 

3 12 н Работа над понятиями «фабула» и «сюжет» 

по композиции «Героя нашего времени». 

Рассказ о «герое нашего времени» в 

романе: план рассказа и комментарий по 

одной из частей повествования («Тамань). 

37-41 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Замысел, жанр и композиция 

поэмы. Злободневность темы 

для современного читателя. 

5 13-14 н. Обсуждение самостоятельного чтения 

поэмы «Мёртвые души». Решение вопроса 

о жанре поэмы: поэма или роман? 

Обсуждение злободневности темы 

накопления и жизненной позиции главного 

героя. Сопоставление текста Гоголя и 

инсценировки М. А. Булгакова на 

материале одного из фрагментов. Оценка 

сценического воплощения поэмы. 

42-43 Н. В. Гоголь. «Шинель». Гоголь-

сатирик. 

2 14-15 н. Рассказ о Гоголе-сатирике (по изученным 

ранее произведениям). 

 

 

44-45 

Зарубежная литература. 

(5 ч.) 

Литература эпохи 

Средневековья. А. Данте. 

«Божественная комедия» («Ад», 

«Чистилище» и «Рай») 

 

 

 

2 

 

15 н. Доклад – обзор ученика – любителя поэзии 

о Данте и его «Божественной комедии».  

46-48 Литература эпохи Возрождения. 

У. Шекспир. «Гамлет». Трагедии 

и комедии. Великие трагедии. 

«Вечные образы». 

3 16  н. Обсуждение проблемы «вечный 

образ».Борьба за власть как основная 

причина трагедии датского принца. Судьба 

Гамлета в оценке юных читателей. 

Варианты прочтения и толкования образа 

критикой нескольких поколений, театром, 

кино, телевидением в восприятии 

учеников. Проект электронного альбома 

«Шекспир на русской сцене». 

49-50 Лирика XIX века. (14 ч.) 
Ф. И. Тютчев. «Как сладко 

дремлет сад тёмно-зелёный…», 

«День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь 

тоской…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Она сидела на 

полу…» и др. 

2 17 н. Исполнение стихотворений поэта и отклик 

на них. Суждение учеников на тему 

«Лирика и судьба поэта». 



51-52 А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…», «Как беден наш 

язык…», «Чудная картина…», 

«Я вдаль иду…», Нет, я не 

изменил…», «Я был опять в саду 

твоём…», «Деревня», «Назаре 

ты её не буди…», «Вечер». 

2 17-18 н. Подготовка урока-концерта по лирике 

Тютчева и Фета с включением романсов на 

их стихи. 

53-54 Н. А. Некрасов. «Родина», 

«Тройка», «Вчерашний день, 

часу в шестом…» и др. 

2 18 н. Проект электронного альбома «Лирика 19 

века о Родине». 

55-57 И. С. Тургенев. «Первая 

любовь» - Любимое 

произведение Тургенева. Сюжет 

повести и её герои. 

3 19 н. Оценка автобиографических 

произведений. Подготовка суждений 

учеников по поводу самостоятельно 

прочитанных автобиографических текстов. 

58-60 Л. Н. Толстой «Юность». Циклы 

автобиографических 

произведений. Мастерство и 

сила нравственного воздействия 

автора. 

3 20 н. Обсуждение судьбы Николеньки 

Иртеньева Философские проблемы в 

автобиографических произведениях. 

Судьба человека и мир его восприятия. 

61-62 А. П. Чехов. «Человек в 

футляре», «Тоска». Маленькая 

трилогия («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 

Тема «маленького человека» в 

рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

2 21 н. Обсуждение «маленькой трилогии» Чехова 

как осуждение ложных представлений о 

жизни. 

63 Литература XX-XXI веков. 

 (36 ч.) 

Судьбы русской литературы 20 

века. Тема родины и её судьбы. 

1 21 н.  

Работа со статьёй учебника. 

64-65 И. А. Бунин. «Жизнь 

Арсеньева». 

Автобиографические мотивы в 

прозе и поэзии Бунина. 

2 22 н. Обсуждение автобиографических 

произведений 20 века. 

Автобиографические мотивы в прозе и 

поэзии. Пересказ фрагмента о чтении и его 

роли в формировании взглядов. 

 

66-67 М. Горький. «Мои 

университеты». 

Автобиографическая трилогия. 

Герой повести – Алёша Пешков 

и его судьба. 

2 22-23 н. Поиски элементов публицистики в главах 

заключительной части трилогии Горького. 

Сопоставление названий знакомых 

автобиографических произведений и связь 

названия с решением автором проблем 

своей судьбы. 

68-69 А. Блок. «Россия», «Девушка 

пела в церковном хоре…» и др. 

2 23 н. Работа со структурой стиха: схематическое 

изображение структуры и оличия силлабо-

тонического и тонического стиха. 

70-71 С. А. Есенин. «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…» и др. 

2 24 н. Подготовка урока-концерта «Жизнь поэта 

в его стихах». 

72-73 В. В. Маяковский. 

«Послушайте!», 

«прозаседавшиеся» и др. 

2 24-25 н. Проект создания электронного альбома по 

творчеству поэта. 



74 А. А. Ахматова. «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король» и др. 

1 25 н. Роль автобиографических моментов в 

строках лирики. 

75-77 М. А. Булгаков. «Собачье 

сердце». 

3 25-26 н. Обсуждение вопроса «Как и когда М. 

Булгаков превратился из драматурга в 

прозаики?» 

78 В. В. Набоков. «Гроза», 

«Рождество», «Сказка» (по 

выбору). 

1 26 н. Подготовка чтения фрагмента этюда 

«Гроза». Анализ пути от мифа к реальной 

бытовой картине – мастерство описаний, 

яркость красок и стремительность 

преображения сцен разного типа. Рассказ о 

герое и его двух воплощениях (Илья – 

Илия). 

79-80 М. А. Шолохов. «Судьба 

человека». 

2 27 н. Как рассказ о судьбе человека решён в 

рассказе Шолохова? Бытовая история или 

философский вопрос? Ответ ученика после 

анализа произведения. 

81-83 А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин». 

3 27-28 н. Выразительное чтение и анализ отрывков. 

84-86 Русская литература последних 

десятилетий. 

.В. П. Астафьев. «Царь-рыба». 

3 28-29 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

87-89 В. Г. Распутин. «Деньги для 

Марии». 

3 29-30 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

90-91 А. В. Вампилов. «Старший 

сын». 

2 30-31 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

92-94 А. И. Солженицын. «Матрёнин 

двор». 

3 31-32 н. Обмен суждениями по тематике 

произведения. 

95-96 В. М. Шукшин. «Верую!», 

«Алёша Бесконвойный», 

«Ванька Тепляшин». 

2 32 н. Сочинение-суждение на тему «Моя оценка 

роли литературы в моём собственном 

сегодняшнем дне». 

97-98 Лирика последних десятилетий. 

Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, А. Т. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. 

Вознесенского, Н. Рубцова, Е. 

Евтушенко и др. 

2 33 н Выразительное чтение одного из 

стихотворений с комментарием и 

биографической справкой. 

99 Литература народов России.  

(1 ч.)    
 Г. Тукай, М. Керим, К. Кулиев, 

Р. Гамзатов и др. 

1 33 н. Выразительное чтение одного из 

стихотворений с комментарием и 

биографической справкой. 

100-

101 
Зарубежная литература. 

(2 ч.) 

И. Гёте. «Фауст». «Вечные» 

образы в литературе. 

 

2 34 н. Оценка «Фауста» Гёте как философское 

решение проблемы человеческой жизни 

силами искусства. Опера «Фауст» и другие 

отклики на произведение Гёте как 

утверждение важности проблемы. 

Толкование строк монолога умирающего 

Фауста. Творческая работа. 

102 Итоги. (1 ч.) 

Наше чтение и наша культура. 

1 34 н. Итоговый тест. Творческий диспут о 

пользе чтения. 

 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

2. Примерная программа основного общего образования по литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Т.Ф. Курдюмова Программа «Литература, 9 класс», М., Дрофа, 2017 год; 

4. Т.Ф. Курдюмова «Литература, 8 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 2017 год. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка. 

 

-     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  

от 31.12.2015 № 1577); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

- Авторских, рабочих программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК; 

-  Основной образовательной программы школы; 

Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №24» 
Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебного плана МБОУ «CОШ № 24»   на 2019-2020 учебный год 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 24» 

Рабочая программа рассчитана на изучение Физической культуры в8-9классах в объеме 105 часов в  год (3 часа в неделю) и реализуется в 

течение 35 учебных недель, что соответствует авторской программе.Рабочая программа в полном объеме обеспечивает содержание 

авторской программы. Темы,  попадающие на праздничные  дни,  планируется изучать за счет объединения тем. 

В программу внесены следующие изменения:  

 Увеличено количество часов на раздел «Спортивные игры» до 34 часов  за счет вариативной части.  Баскетбол -12, гандбол 

5часов, футбол 5часов, волейбол -12 часов.     

 Увеличено количество часов на раздел «Лыжня подготовка» до 20 часов, но возможно изменение  часов в связи с 

температурным режимом. Учитель корректирует планирование уроков с лыжной подготовкой на гимнастику.  

 Увеличено количество часов на раздел «Лёгкая  атлетика» 6 класс на 10 часов, 7 класс на 6 часов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей  

направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Цель:  Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 



Задачи:  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебник Физическая культура 5 – 7классы: учебник для общеобразовательных  учреждений /   М.Я. Виленский,   И.М.  

Туревский,  Т.Ю. Торочкова и др.  под ред. М.Я. Виленского.  2-е  изд. –М.: Просвещение, 2013 – 239с.: ил. – ISBN 978-5-09-

029648-9. 

 В.И. Лях.   Физическая культура. Тестовый  контроль. 5-9классы (серия  «Текущий контроль»). 

 М. Я.  Виленский   В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова  Физическая культура  Методические рекомендации 5-7 класс. Пособие  для  

учителей общеобразовательных  организаций. Под  редакцией М. Я.  Виленского. 

Формы  контроля уровня подготовленности  учащихся на уроке:По мере прохождения учебного материала по физической культуре 

проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность  и контрольные испытания  проверяется  в начале учебного года и  в конце учебного года по шести основным 

тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.  Контрольные нормативы проводятся в 

рамках урока,  с целью выявления динамики физического развития учащихся и более правильного распределения нагрузки на уроках.С 

целью проверки знаний используются различные методы. 



Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

История физической культуре. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведения пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укрепление здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижные 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях; упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 



Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Планируемые  результаты: 

Личностные результаты. 

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

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующему уровню развития науки и общественной практики; 

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

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

мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и обществах; 

•     участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•     развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

•     осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

В области познавательной культуры: 

•      владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

•     владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способы профилактики 

заболеваний, травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•     владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной тренировочной 

направленности; 

В области нравственной культуры: 

•     способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



•      способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

•     владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой деятельности: 

•     умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

•     умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

•     умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

В области эстетической культуры: 

•     умение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз  и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

•     формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

•     формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем, а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания  в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

•     владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

В области физической культуры: 

•     владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого старта; в равномерном темпе 

бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов 

разбег прыжок в высоту способом «перешагивание»: проплывать 50м: 

- в метание на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10-12м): метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м. метатать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущей 

цели с 10-12м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинации движений с одним из 

предметов (мяч, скакалка, обруч); выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики). Кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 



- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•     демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

•     владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнения; 

•     владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическомучетырехборью; 

•     владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

Метапредметные результаты 

•     умение самостоятельно определять цели своего обучения. Ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и позновательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

результата; 

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

деятельности; 

•     умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 •     умение формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В области познавательной культуры; 

•    овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостного личности человека; 

•     понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека; 

•     понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и девиантного (отклоняющего от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 •    бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

•     проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей; 

В области трудовой культуры: 

•     добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 

•     приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 



•    закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

•     знание факторов,  потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•     восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, появление внимание,  интереса и уважение; 

•     владение умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

•     владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

•     владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

•     владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры; 

•     владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок. 

Предметные результаты 

•     понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

•     овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

•     приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности  и профилактики травматизма; 

•     расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб; 

•     формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 

В области познавательной культуры: 

•     знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

•     знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их цель, задач и форм организации;; 



•     знания о здоровом образе жизни, его связи с укрепление здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•     способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное уважительное отношение к участникам с различным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•     умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать их помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику выполнения; 

•     способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•     способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

•     умение организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•     умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры 

•     умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режима физической нагрузки. 

•     умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движения при выполнении упражнений разной 

направленности ; 

•     способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•     способность интересно и доступно излагать знания по физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

•     умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

•     способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделеня, 

капитана команды, владение необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•     способность отбирать физические упражнения естественной силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использование закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки; 



•     способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма 

•     умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.  

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к контрольным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»ставится за ответ, в котором содержатся небольшие и незначительные ошибки. 

Оценка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» учащиеся получают за незнание материала. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки– это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 



может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.  

 

1.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Лёгкая  атлетика (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

2.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Волейболу (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 – 9 класс 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Содержание курса   Тематическое планирование 

1. Что вам надо знать 

 

 

 

 

Физическое развитие 

человека 

Влияние возрастных особенностейорганизма на физическое развитие и 

физическую   подготовленность. 

8 – 9 классы. 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма  и 

их связь с показателями физическогоразвития   

Роль опорно – двигательного  аппарата в выполнении физических упражнений.  

8 – 9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. Основные 

средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения 

Значение нервной  системы в управлении  движениями и регуляции  систем  организма 

8 – 9 классы 

Значение  нервной  системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания,  кровообращения  и 

энергообеспечения 

Психические  процессы в обучении двигательным действиям 

8 – 9 классы 

Психологические предпосылки  овладения  движениями.  Участие в двигательной   деятельности  

психических  процессов  (внимание, восприятие, мышление, воображение,  память) 

Самонаблюдение  и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

8 – 9 классы 

Регулярное наблюдениефизкультурником за состояниемсвоего здоровья, физическогоразвития и 

самочувствия призанятиях физической культуройи спортом. Учёт данныхсамоконтроля в дневнике 

самоконтроля  

Оценка эффективности 

занятий  физкультурно- 

оздоровительной 

Основы обучения и самообучениядвигательным действиям 

8 – 9 классы 
Педагогические,  физиологические ипсихологическиеосновыобучения технике двигательных 



деятельностью 

 

 

 

 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и 

устранения ошибок в 

технике выполнения    

упражнений  (технических 

ошибок) 

действий.  Двигательные умения инавыки как основные способы освоения новых    двигательных 

действий  (движений).  

   Техника движений и её основныепоказатели.  Профилактикапоявления ошибок и способы их 

устранения  

Личная гигиена в 

процессе 

занятий  физическими 

упражнениями 

8 – 9 классы 

Общие гигиенические правила,режим дня, утренняя зарядка и еёвлияние на работоспособность 

человека. Физкультминутки(физкультпаузы),  ихзначение для профилактики утомления в условиях 

учебной итрудовой деятельности. Закаливаниеорганизма, правила безопасности игигиенические 

требования во время закаливающихпроцедур. Восстановительныймассаж, его роль в укрепленииздоровья 

человека. Техника иправилавыполненияпростейших приёмов массажа. 

Банные процедуры и их задачи, связьс укреплением здоровья. Правила 

поведения в бане и гигиеническиетребованиякбанным процедурам 

Предупреждение 

травматизма и  оказание 

первой помощи при 

травмах  и ушибах 

8 – 9 классы 

Причины возникновения травм иповреждений  при занятияхфизической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм,простейшие приёмы и правилаоказания первой помощи при 

травмах 

2. Базовые виды  спорта школьной  программы 

Баскетбол. 

Овладение техникой 

передвижений,  остановок, 

поворотов и стоек 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закреплениетехники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач 

мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техникиловли и передач мяча 

Освоение техники ведения 

мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 



ведения мяча  

Овладение техникой 

бросков мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техникибросков мяча. 

Броски  одной  и  двумя  руками  впрыжке 

Освоение  

индивидуальной техники   

защиты 

8 класс 

Дальнейшее  закрепление техники вырывания и выбивания мяча, 

перехвата.  

9 класс 

Совершенствование  техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техникивладения мячом и развитиекоординационных способностей. 

9 класс 

Совершенствование  техники 

Закрепление техники 

перемещений,  владения 

мячом и  развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техникиперемещений, владения мячом иразвитие координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование  техники 

Освоение тактики игры 8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление тактикиигры. Позиционное нападение и личнаязащита в игровых 

взаимодействиях2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроковв нападении и защите (тройка ималая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 – 9 классы 

Игра по упрощённым правиламбаскетбола.  

Совершенствование психомоторныхспособностей  

Гандбол 

Овладение техникой пере- 

движений,  остановок,  по- 

воротов и стоек 

8 – 9 классы 

Совершенствование передвиженийостановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач 8 – 9 классы 



мяча Совершенствование техники ловли ипередач мяча 

Освоение техники ведения 

мяча 

 

8 – 9 классы 

Совершенствование техники движений 

Овладение техникой  

бросков мяча 

8 класс 

Совершенствование техники бросковмяча.  

Семиметровый штрафной бросок. 

9 класс 

Совершенствование техники бросковмяча. Бросок мяча из опорного положения с  отклонением  

туловища. 

Освоение 

индивидуальной техники 

зашиты 

8 – 9 классы. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты 

  

  

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы. 

Совершенствование техникиперемещений, владения мячом иразвитие кондиционных  и 

координационных способностей 

 

Освоение тактики игры 8 класс. 

Совершенствование тактики игры.Нападение быстрым прорывом (3:2).Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

9 класс 

Совершенствование тактики игры. Взаимодействие вратаря с защитником.  Взаимодействие трёх игроков. 

Овладение  игрой  и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрошенным правилам  гандбола. Совершенствование    навыков игры и психомоторных 

способностей. 

9 класс 

Игра по упрошенным правилам  гандбола. Совершенствование    навыков игры и психомоторных 

способностей 

футбол 



Овладение  техникой  

пере- 

движений,  остановок,  по- 

воротов и стоек 

8 – 9 классы 

Совершенствование техникипередвижений, остановок, поворотови стоек 

Освоение ударов по мячу 

и 

остановок мяча 

8   класс 

Удар по катящемуся мячу внешней   стороной подъёма, носком,  серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии  с места и с шагом. 

9 класс 

Удар по летящему  мячу внутренней  стороной стопы и средней частью  подъёма.  Закрепление  техники    

ударов по мячу и остановок мяча. 

Освоение техники ведения 

мяча 

8 -9 классы  

Совершенствование техники ведениямяча 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8 -9 класс 

Совершенствование техники ударовпо воротам 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 класс 

Совершенствование техникивладения мячом 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 класс 

Совершенствование техникиперемещений, владения мячом 

 

Освоение тактики игры 

 

8 – 9 класс 

Совершенствование тактики игры 

Овладение  игрой  и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 – 9 класс 

Дальнейшее развитиепсихомоторных способностей 

Волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

Совершенствование техникипередвижений, остановок, поворотов 

и стоек 



остановок,  поворотов и 

стоек 

Освоение техники приёма 

и передач мяча 

 

8 класс 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбиваниемяча кулаком через сетку. 

9 класс 

Передача  мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху,  стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам волейбола.Совершенствование   психомоторных способностей и 

навыков игры 

9класс 

Совершенствование   психомоторных способностей инавыков игры 

Развитие  

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и  

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию движений и 

ритму) 

8 класс 

Дальнейшее обучение техникедвижений. 

9 класс 

Совершенствование координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие выносливости. 

9 класс 

Совершенствование  выносливости. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

 

8 – 9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных  искоростно-силовых способностей. 

Совершенствование   скоростныхи скоростно-силовых способностей 



Освоение техники 

нижней прямой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приёмподачи. 

9 класс 

Приём  мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча  в заданную часть площадки. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике  прямого нападающего удара 

9 класс 

Прямой нападающий удар при   встречных передачах. 

Закрепление техники 

владения  мячом  и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование  координационных способностей 

 

Закрепление техники 

перемещений,  владения 

мячом и  развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование  координационных способностей 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры.Совершенствованиетактикиосвоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий.  Игра в нападении в зоне 3.  Игра в защите. 

Знания о спортивной игре 8 – 9 классы 

Терминология избранной спортивной   игры; техника ловли, передачи,   ведения мяча или броска; тактика  

нападений (быстрый прорыв,    расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и  личная защита). Правила иорганизация избранной игры (цель и  смысл 

игры, игровое поле,  количество участников, поведение  игроков в нападении и защите).   Правила 

техники безопасности  призанятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия 8 – 9 класс 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей  и 

выносливости. Игровые упражненияпосовершенствованиютехнических  приёмов  (ловля,передача,  

броски  или удары в цель,ведение, сочетание приёмов). 

Подвижные игры и игровые задания,приближённые к содержаниюразучиваемых спортивных игр. 



Правила самоконтроля 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 – 9 классы. 

Организация и проведениеподвижных игр и игровых заданий,приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь всудействе, комплектование команды,подготовка места проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты вдвижении направо, налево. 

9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;  перестроения  из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре  в движении. 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений  без 

предметов 

на месте и в движении 

8 – 9 классы 

Совершенствование двигательных   способностей  

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

8 – 9классы 

Совершенствование двигательных  способностей  с помощью  гантелей    (3—5 кг), тренажёров, 

эспандеров 

Освоение и 

совершенствование висов 

и упоров 

8 класс 

Мальчики: из виса на подколенках  через стойку на руках опускание в  упор присев;   подъём махом назад 

в сед ноги врозь; подъём завесом вне.  Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис 

присев; из  виса присев на нижней жерди махом  одной и толчком другой в вис  прогнувшись с опорой  на 

верхнюю  жердь; вис лёжа на нижней жерди;  сед боком на нижней жерди, соскок 

9 класс 

Мальчики: подъём переворотом в упор махом  и силой; подъём махом  вперёд  в  сед  ноги  врозь.  

Девочки: вис прогнувшись  на нижней  жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор нижнюю  жердь. 

Освоение опорных 

прыжков 

8 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см).  Девочки: прыжок боком с 

поворотом  на 90° (конь в ширину, высота 11Осм. 

9 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота  115 см).  Девочки: прыжок боком   (конь в 

ширину, высота 11Осм. 

Освоение   8 класс 



акробатических 

упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя  ноги врозь; кувырок вперёд и назад;  длинный кувырок; стойка на 

голове и  руках. Девочки:  «мост»  и  поворот  в  упор стоя на одном колене;    кувырки вперёд и назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев  силой стойка на голове и руках;  длинный кувырок вперёд с трёх шагов  

разбега. Девочки:  равновесие на одной;  выпад   вперёд; кувырок вперёд. 

Развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование   координационных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8 – 9 классы  

Совершенствование силовых  способностей и силовой   выносливости  

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование скоростно -  силовых способностей 

Развитие гибкости 8 – 9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей  

Знания о физической 

культуре 

 

8 – 9 классы 

Значение гимнастических  упражнений для развитиякоординационных способностей;  страховка и 

помощь во времязанятий; обеспечение техники  безопасности; упражнения длясамостоятельной 

тренировки 

Самостоятельные занятия 8 – 9 классы 

Совершенствование силовых,  координационных способностей игибкости 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 – 9 классы 

Самостоятельное составление  простейших комбинацийупражнений, направленных на   развитие 

координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений 

Лёгкая  атлетика 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

8 класс 

Низкий старт до 30 м. 

- от 70 до 80м 

-до70м 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике спринтерского  бега.  Совершенствование  двигательных способностей. 

Овладение техникой 8 класс 



прыжка в длину Прыжки в длину с 11-13 шагов  разбега 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике  прыжка в длину. 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике  прыжка  в высоту 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой  метания малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча   в горизонтальную и вертикальную   цель (1x1 м) (девушки  —  с  

расстояния  12—14 м,юноши — до 16 м). Бросок  набивного мяча (2 кг) двумя рукамииз различных 

исходных положений с  места, с шага, с двух шагов, с трёх  шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх.  

9 класс 

Метание теннисного мяча  и мяча 150г с места на дальность, с 4 -5 бросковых шагов с укороченного  и 

полного разбега на дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную   

цель (1x1 м) (девушки  —  с  расстояния  12—14 м, 

юноши — до 18 м). Бросок  набивного мяча (юноши 3 кг,  девушки2 кг)) двумя руками  из различных 

исходных положений с  места, с шага, с двух шагов, с трёх  шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх.  

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

8 класс 

Дальнейшее развитие скоростно-  силовых способностей. 

9 класс 

Совершенствование скоростно-  силовых способностей. 

Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма;  название разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной техники их 

выполнения;правила соревнований в беге,  прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических   упражнений;  представления о темпе, скорости  и  объёме 

легкоатлетических  упражнений, направленных на   развитие выносливости, быстроты, 

силы,  координационных   способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой   атлетикой  

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие  программы развития выносливости,скоростно-силовых, скоростных и  

координационных способностей на  основе освоенных  легкоатлетических  упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 



Овладение 

организаторскими 

умениями 

 

Измерение результатов;  подача   команд; демонстрация упражнений;  помощь в оценке результатов и   

проведении соревнований, в   подготовке места проведения   занятий 

Лыжная   подготовка   (лыжные   гонки) 

Освоение техники 

лыжных 

ходов 

8 класс 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и   поворот  

«плугом». Прохождение дистанции   4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

9 класс 

Попеременный четырёхшажный  ход.  Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление  

контруклона. Прохождение дистанции  до 5 км.  Горнолыжная эстафета  с преодолением  препятствий и 

др. 

Знания Правила самостоятельного  выполнения упражнений и  домашних заданий. Значение занятий   лыжным 

спортом для поддержания 

работоспособности.  Виды лыжного спорта. Применение  лыжных мазей. Требования к одежде  и обуви 

занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях  лыжным спортом. Оказание помощи   при обморожениях и травмах 

Элементы  единоборств. 

Овладение техникой 

приёмов 

8 – 9 класс 

Стойки  и передвижения  в стойке. Захваты  рук  и  туловища. Освобождение от захватов.  Приёмы 

борьбы за выгодное  положение.  Борьба за  предмет.  Упражнения по овладению приёмами  страховки. 

Развитие  

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Повторение  пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа «Выталкивание  из 

круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и т. П. 

Развитие  силовых 

способностей  и силовой  

выносливости 

8 – 9 классы 

 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

 Знания 8 – 9 классы 

Виды  единоборств. Правила  поведения учащихся  во время занятий.  Гигиена борца.  Влияние  занятий 

единоборствами на  организм  человека  и развитие  его  координационных  и кондиционных  

способностей. Оказание первой  помощи  при травмах. 

Самостоятельные  занятия 8 – 9 класс 

Упражнения в парах,  овладение  приёмами  страховки, подвижные  игры. 



Овладение 

организаторскими 

способностями 

8 – 9 классы 

Подготовка мест  занятий.  Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалам. 

Раздел 3 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8 – 9 классы 

Комплексы   упражнений   утреннейгимнастики  без предметов и с предметами 

 

Выбирайте виды спорта 8 – 9 классы 

Примерные возрастные нормы для  занятий некоторыми летними и  зимними видами спорта. Повышение 

общей физической подготовленности  для тех учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. Нормативы  физической подготовленности для  будущих   легкоатлетов, лыжников,  

баскетболистов и волейболистов,  боксёров  

Тренировку начинаем с 

разминки 

8 – 9 классы 

Обычная разминка. Спортивная разминка.                        Упражнения для рук, туловища, ног 

Повышайте физическую 

подготовленность 

8 – 9 классы 

Упражнения для развития силы.  Упражнения для развития быстроты  и скоростно-силовых 

возможностей. 

Упражнения для развития  выносливости.  Координационные упражнения   подвижных и спортивных игр.  

Легкоатлетические координационные   упражнения. Упражнения на   гибкость 

Коньки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Экипировка конькобежца. 

Предварительная подготовка.  Упражнения на льду 

Хоккей 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Экипировка хоккеиста.  Основныетехнические приёмы. Заливка катка и  

уход за ним 

Бадминтон 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

8 – 9 классы 

Основные технические приёмы.  Физическая подготовка бадминтониста.  Упражнения на развитие    



Требования к технике 

безопасности 

гибкости 

 Скейтборд 

Краткая характеристика 

вида спорта. Требования к 

технике безопасности 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Предварительная подготовка  иосвоение начальных навыков.  Катание с 

горки  

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике  

безопасности 

 

8 – 9 классы 

Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых упражнений в атлетической   

гимнастике. Правила регулирования   нагрузки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

8 – 9 классы 

Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых  упражнений  в  атлетической  

гимнастике. Правила регулирования  нагрузки 

После тренировки Упражнения для расслабления мышц  рук, ног, шеи и туловища. Водные  процедуры,  самомассаж  — 

средства восстановления 

Ваш домашний стадион 8 – 9 классы 

Место для самостоятельных занятий  в комнате и его оборудование.   Спортивный  инвентарь.  

Рефераты и итоговые  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по физической культуре  

для учащихся   8 класса. 

№ 

п 

/ 

п 

Изучаемый материал 
 

Кол-во 
часов 

 
сроки 

  Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Вводный урок. Знания о физической 

культуре. Техника безопасности на 

уроках по лёгкой  атлетике.  

(15) 

1 

Сентябрь 

октябрь 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают правила ТБ на уроках легкой атлетики. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правил соревнований. 

2 Техника бега с высокого и низкого  

старта.    Высокий  старт 30м.  Бег с 

ускорением от 70 до 80м. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

3 Бег в равномерном темпе. Физическое 

развитие человека. Влияние возрастных 

особенностей организма на физическое 

развитие и физическую активность. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 

развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

4 Прыжки в длину  с 9-11шагов разбега. 

Утренняя гимнастика. 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 



сокращений. 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. 

5 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

6 Метание малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(Девушки 12-14м, юноши 16м) 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

7 Броски набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 Кроссовый бег. Эстафеты.Виды спорта. 

Возрастные для занятий некоторыми 

летними и зимними видами спорта. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Выбирают виды спорта. Пробуют выполнит 

нормативы общей физической подготовленности. 

9 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  

бег. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

11 Бег  с  преодолением   препятствий. 

Физическое развитие 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 



человека.Рольопорно-двигательного 

аппарата в выполнении физических 

упражнений. 

Руководствуются правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции. 

12 Кроссовый  бег.Основные технические 

приемы. Физическая подготовка 

бадминтониста.Упражнения на развитие 

гибкости. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Осваивают вместе с товарищем приемы игры в 

бадминтон. 

13 Беговые упражнения.  Многоскоки. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 Овладение организаторскими учениями. 

Подача  команд. Измерение результатов, 

демонстрация упражнений, в подготовке 

места проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

16 Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. О.Р.У. с  

баскетбольным  мячом. Стойка игрока. 

(12) 

1 

Октябрь 

ноябрь 

 Историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов. Правила техники 

безопасности 

17 Закрепление техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.Значение 

нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем 

организма. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основных систем 

организма. 

18 Закрепление техники ловли и передачи 

мяча. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

19 Закрепление техники ведения 

мяча.Обычнаяразминка.Спортивнаяразм

инка.Упражнения для рук, туловища, 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 



ног. 

 

Составляют комплекс упражнений для общей 

разминки. 

20 Закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности 

21 Закрепление техники вырывания и 

выбивания, перехват. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

22 Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей.Овладение техникой 

броска. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении  

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

23 Закрепление тактики игры.Позиционное 

нападение и личная защита в  игровых 

взаимодействиях.  

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

24 Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух (трех) игроков в 

нападении и защите(тройка и малая, 

через «заслон», восьмерка) 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

25 Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях. 

 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

26 Тактика свободного нападения в игре. 1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 



Психические процессы в обучении 

двигательными действиями. 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям. 

27 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола.Совершенствование 

психомоторных способностей. 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

28 Т.Б. по гимнастике. Основная 

гимнастика.Спортивная,художественная, 

аэробика, спортивная акробатика. 

Строевые упражнения.Самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями. 

(12) 

1 

декабрь Различают строевые команды. Четко выполняют 

строевые приемы. Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики. Овладевают правилами 

технике безопасности   в страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

29 Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в 

движении. Совершенствование 

двигательных способностей 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы 

30 Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей (3-

5кг), тренажеров, эспандеров. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

31 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды 

силовых. Правила регулирования 

нагрузки. 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных повторений. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 



32 Освоение опорных прыжков. Мальчик: 

прыжок согнув ноги (козел в длину, 

высота 110-115см), девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90С(конь в 

ширину, высота 110см) 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

33 Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упоре стоя 

ноги врозь; кувырок вперед назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

руках. Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене, кувырки вперед. 

1  Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных повторений. 

34 Совершенствование координационных 

способностей.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды 

силовых упражнений и атлетической 

гимнастикой. 

1  Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

35 Совершенствование силовых 

способностей и силовой выносливости. 

1  Используют данные упражнения для развития  

силовых способностей и силовой выносливости 

36 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростно- силовых способностей  

37 Совершенствование двигательных 

способностей.  

 

  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

 

  38 Совершенствование силовых, 

координационных способностей и 

гибкости. 

1  Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

39 Самостоятельны занятия.Овладения 

организаторскими умениями. 

 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 



Соблюдают правила соревнований. 

40 Т.Б. Гандбол. Совершенствование 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек.Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. 

(9) 

1 

январь Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Раскрываю основы обучения технике двигательных 

действий и используют правила ее освоения и 

самостоятельных занятий. 

41 Совершенствование технике ловли и 

передачи мяча. Совершенствование 

техники движения 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

42 Совершенствование техники движения 1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

 

43 Совершенствование техники бросков 

мяча.Семиметровый штрафной бросок 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

44 Совершенствование индивидуальной 

защиты 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 



совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

45 Совершенствование техники 

перемещений. 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

46 Совершенствование владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

47 Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом(3:2) 

Взаимодействие двух игроков в 

защитечерез «заслон» 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

48 Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей.Общие 

гигиенические правила, режим дня, 

утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность. Физкультминутки. 

Закаливание организма. 

1  Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Продолжают усваивать основные гигиенические 

правила. Определяют назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме. Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур. 

49 Т.Б. по лыжной подготовке. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь 

(10) 

1 

Январь 

февраль 

Соблюдают  правила Т.Б.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 



Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

50 Основные техники лыжных ходов. 

Классический  лыжный ход.   

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

51 Попеременно  двушажный  ход. 

Правила техники хоккеиста. Основные 

технические приемы. Заливка катка и 

уход за ним. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

С группой одноклассников разучивают упражнения 

техники и тактики игры в хоккей, готовят и заливают 

каток. 

52 Одновременные ходы.Причины 

возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и 

спортом. Простейшие приемы и правила 

оказания первой помощи при травмах. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при физической культурой и спортом, 

правила оказания первой помощи при травмах. 

53 Одновременно  бесшажный  ход. Бег  на 

лыжах  2 км. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

54 Одновременный  одношажныйход. Игра  

«Гонки с выбыванием», «Как по часам» 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  



Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

55 Торможение и поворот «плугом», игра 

«Как по часам»Правила техники 

безопасности. Экипировка конькобежца. 

Предварительная подготовка. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Во время самостоятельных занятий коньками 

совершенствуют технику бега, осваивают бег по 

большой и малой дорожкам с переходом на прямую, 

учатся бегать на коньках по повороту и выполняют 

маховые движения одной или обеими руками. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

56 Прохожднние дистанции до 4,5 км. 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию 

физических(кондиционных и 

координационных) способностей. 

Основные правила совершенствования. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции и 

правила безопасности. 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, устанавливают связь между развитием 

физических способностей и основных систем 

организма. 

57 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 



поддержания работоспособности.  технику безопасности. Применяют изученные 

упражнения при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

58 Требование к одежде. Применение 

лыжных мазей. Требование к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

1  Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и психической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах. 

59 Т.Б. по   единоборству.Овладение 

техникой приемов. Стойки и 

передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от захватов. 

Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

 

(9) 

1 

 Описывают технику выполнения приемов в 

единоборствах, осваивают ее самостоятельно, 

выявляя и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнениях единоборствах, 

соблюдают правилами безопасности. 

60  Развитие координационных 

способностей. Приемы единоборств. 

Подвижные игры типа «Выталкивание из 

круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для координационных способностей.  

61 Развитие силовых способностей. 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовых способностей. 

62 Развитие силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовой выносливости. 

63 Виды единоборства.Адаптивная 

физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 



укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

 

технику безопасности. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах. 

Обосновывают целесообразность развития 

адаптированной физической культуры в обществе, 

раскрывают содержание и направленность занятий. 

64 Правила поведения во время занятий. 

Гигиена борца. 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

65 Влияние занятий единоборствами на 

организм человека и развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой помощи 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

66 Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

67 Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а 

также слабоуспевающим товарищам и овладении 

программного материалом. Выполняют обязанности 

командира отделения и помощника. 



68 Т.Б.  по волейболу. Стойка игрока.  

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

     (15) 

1 

Март 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

69 Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

70 Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Совершенствование 

психомоторных способностей  навыков 

игры. 

1  Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

71 Обучение техники движения. 

Прикладная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования. 

1  Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Определяют задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывают ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека. 

72 Развитие выносливости 1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития выносливости. 

73 Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование  скоростных и 

1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития скоростных и скоростно-силовых 



скоростно-силовых способностей. способностей. 

74 Нижняя прямая  подача мяч. Прием 

подачи. 

1 

 

 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

75 Обучение техники прямого нападающего 

удара. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

76 Совершенствование техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

77 Совершенствование техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 

78 Обучение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

79 Терминология избранной спортивной 

игры; техника ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) 

1  Характеризует технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

80 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 



способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов) 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

81 Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

82 Организация и проведение подвижных 

игр и игровые задания, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь 

в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

1  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения. 

83 Т.Б  по  лёгкой  атлетике.   Техника бега 

с высокого и низкогостарта. Высокий  

старт. 

  

 

(15) 

1 

май ТБ на уроках легкой атлетики. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

84 Высокий старт 30м.  Бег с ускорением от 

70 до 80м. 

 

1  Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

85 Бег в равномерном темпе. ОФП И СФП 1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 

развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

86 Прыжки в длину с 9-11шагов разбега. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 



выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

87 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Правила техники безопасности 

скейтборда. Предварительная подготовка 

и освоение начальных навыков. Катание 

с горки. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Осваивают приемы катания на роликовой доске. 

Проводят вместе с одноклассниками соревнования по 

слалому на роликовой доске. 

88 Метание малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(Девушки 12-14м, юноши 16м) 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

89 Броски набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

90 Кроссовый бег. 1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости. 

91 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

92 Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, 

с максимальной скоростью. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

Выбирают режим физической нагрузки, 



контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

93 Кроссовый бег. Эстафеты. 

Появление первых примитивных игр и 

физических упражнений. Физическая 

культура в разные общественно-

экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и правил 

соревнований. 

94 Беговые упражнения. Много скоки 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

95 О.Ф.П. Челночные бег 3х10 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

96 Упражнения и простейшие программы 

развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений.  

Правила самоконтроля и гигиены 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

97 Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведение 

соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований 

98  Т. Б. по  футболу. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек.Олимпийское движение в 

дореволюционной России. Первые 

успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в 

России. 

       (8) 

1 

май ТБ на уроках футболу. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнение 

упражнений и правил соревнований.  

Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Раскрывают причины возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А.Д.Бутовского в этом процессе. 



Объясняют и доказывают, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в 

России. 

99 Освоение техники ударов по мячу и 

остановок мяча. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

100 Освоение техники ведения мяча. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

101 Овладение техникой ударов п воротам. 1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

102 Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

1  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. Соблюдают 

технику безопасности 

103 Закрепление техники перемещений, 

владение мячом и развитие 

координационных способностей. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Соблюдают правила 

соревнований. 

104 Освоение тактики игры. 1  Изучают  историю футбола. Овладевают основными  

правилами. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя устраняя типичные  ошибки.  

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

105 Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные  ошибки 



 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 
для учащихся   9 класса. 

№ 

п 

/ 

п 

Изучаемый материал 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

сроки 

  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Вводный урок. Знания о физической культуре. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой  

атлетике.  

(15) 

1 

Сентябрь 

октябрь 

 Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают правила ТБ на уроках 

легкой атлетики. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

2 Техника спринтерского бега. Совершенствование 

двигательных действий. 

  

 

 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирает 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролирует по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

3 Бег в равномерном темпе.Физическое развитие 

человека.Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую 

активность. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 



развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

4 Прыжки в длину разбега.Утренняя гимнастика. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

5 Совершенствование техники прыжка в высоту. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

 

6 Метание теннисного мяча и мяча весом 150г в на 

дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в коридор 10м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(Девушки 12-14м, юноши 18м). 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

 

7 Броски набивного мяча (юноши 3кг, девушки 

2кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места и с двух четырех шагов 

вперед-вверх. 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 



Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 Кроссовый бег. Эстафеты.Виды спорта. 

Возрастные для занятий некоторыми летними и 

зимними видами спорта. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Выбирают виды спорта. Пробуют выполнит 

нормативы общей физической подготовленности. 

9 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  бег. 1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

11 Бег  с  преодолением   препятствий. 

Физическое развитие человека. Роль опорно-

двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Руководствуются правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции. 

12 Кроссовый  бег. Основные технические приемы. 

Физическая подготовка бадминтониста. 

Упражнения на развитие гибкости. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Осваивают вместе с товарищем приемы игры в 

бадминтон. 

13 Беговые упражнения.  Много скоки. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 Овладение организаторскими учениями.Подача  

команд. Измерение результатов, демонстрация 

упражнений, в подготовке места проведения 

занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

16 Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. О.Р.У. с  

баскетбольным  мячом. Стойка игрока. 

(12) 

1 

Октябрь 

ноябрь 

 Историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов. Правила техники 

безопасности 



17 Закрепление техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем организма. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основных систем 

организма. 

18 Закрепление техники ловли и передачи мяча. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

19 Закрепление техники ведения мяча. Обычная 

разминка. Спортивная разминка. Упражнения 

для рук, туловища, ног. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Составляют комплекс упражнений для общей 

разминки. 

20 Закрепление техники бросков мяча. Броски 

одной и двумя руками в прыжке. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности 

21 Совершенствование техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

22 Совершенствование техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

Овладение техникой броска. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении  

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

23 Совершенствование тактики игры. Позиционное 

нападение и личная защита в  игровых 

взаимодействиях.  

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 



Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

24 Нападение быстрым прорывом.  

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении 

и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмерка)  

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

25 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях. 

 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

26 Тактика свободного нападения в игре. 

Психические процессы в обучении 

двигательными действиями. 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям. 

 

27 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

28 Т.Б. по гимнастике. Основная гимнастика. 

Спортивная, художественная, аэробика, 

спортивная акробатика. Строевые упражнения. 

Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

(12) 

1 

декабрь Различают строевые команды. Четко выполняют 

строевые приемы. Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики. Овладевают правилами 

технике безопасности   в страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

29 Совершенствование двигательных способностей. 1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 



Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы 

30 Совершенствование двигательных способностей 

с помощью гантелей (3-5кг), тренажеров, 

эспандеров. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

31 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров.Мальчики: подъем переворотом в упор 

махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь.Девочки: вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор 

на нижнюю жердь.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды силовых. 

Правила регулирования нагрузки. 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных повторений. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

32 Освоение опорных прыжков. Мальчик: прыжок 

согнув ноги (козел в длину, высота115см), 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 

110см) 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

  33 Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной, 

выпад вперед; кувырок вперед. 

1  Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных повторений. 

34 Совершенствование координационных 

способностей.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды силовых 

упражнений и атлетической гимнастикой. 

1  Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

35 Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1  Используют данные упражнения для развития  

силовых способностей и силовой выносливости 

36 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростно- силовых способностей  



37 Совершенствование двигательных способностей.  1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

  38 Совершенствование двигательных способностей. 

Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

39 Самостоятельны занятия.Овладения 

организаторскими умениями. 

 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

40 Т.Б. Гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям. 

(9) 

1 

январь Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Раскрываю основы обучения технике двигательных 

действий и используют правила ее освоения и 

самостоятельных занятий. 

41 Совершенствование технике ловли и передачи 

мяча. Совершенствование техники движения 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

42 Совершенствование техники движений. 1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 



действий, соблюдают правилами безопасности. 

43 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного положения с 

отключением туловища. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

44 Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

45 Совершенствование техники перемещений. 1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

46 Совершенствование владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных 

способностей. 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

47 Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействия вратаря с защитником. 

Взаимодействие трех игроков. 

 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

48 Игра по упрощенным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей.Общие 

гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность. 

1  Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Продолжают усваивать основные гигиенические 



Физкультминутки. Закаливание организма. правила. Определяют назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме. Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур. 

49 Т.Б. по лыжной подготовке. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь 

(10) 

1 

Январь 

февраль 

Соблюдают  правила Т.Б.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

50 Основные техники лыжных ходов. Классический  

лыжный ход.   

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

51 Попеременно  двушажный  ход.Правила техники 

хоккеиста. Основные технические приемы. 

Заливка катка и уход за ним. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

С группой одноклассников разучивают упражнения 

техники и тактики игры в хоккей, готовят и заливают 

каток. 

52 Одновременные ходы. Причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Простейшие приемы и 

правила оказания первой помощи при травмах. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 



Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при физической культурой и спортом, 

правила оказания первой помощи при травмах. 

53 Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

Прохождение до 5 км. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

54 Горнолыжная эстафета с преодаление 

препятствий и др.  Игра  «Гонки с выбыванием», 

«Как по часам» 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

55 Торможение и поворот «плугом», игра «Как по 

часам». Правила техники безопасности. 

Экипировка конькобежца. Предварительная 

подготовка. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Во время самостоятельных занятий коньками 

совершенствуют технику бега, осваивают бег по 

большой и малой дорожкам с переходом на прямую, 

учатся бегать на коньках по повороту и выполняют 

маховые движения одной или обеими руками. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

56 Прохождение дистанции до 4,5 км. Физическая 

подготовка как система регулярных занятий по 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 



развитию физических(кондиционных и 

координационных) способностей. Основные 

правила совершенствования. 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции и 

правила безопасности. 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, устанавливают связь между развитием 

физических способностей и основных систем 

организма. 

57 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности.  

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Применяют изученные 

упражнения  при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

58 Требование к одежде. Применение лыжных 

мазей. Требование к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

1  Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и психической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах. 

59  Т.Б. по   единоборству.Овладение техникой 

приемов.Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

(9) 

1 

 Описывают технику выполнения приемов в 

единоборствах, осваивают ее самостоятельно, 

выявляя и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнениях единоборствах, 



соблюдают правилами безопасности. 

60 Развитие координационных способностей. 

Приемы единоборств. Подвижные игры типа 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», 

«Часовые и разведчики», «Перетягивание в 

парах» 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для координационных способностей.  

61 Развитие силовых способностей. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовых способностей. 

62 Развитие силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовой выносливости. 

63 Виды единоборств.Адаптивная физическая 

культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах. 

Обосновывают целесообразность развития 

адаптированной физической культуры в обществе, 

раскрывают содержание и направленность занятий. 

64 Правила поведения во время занятий. Гигиена 

борца. 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

65 Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой 

помощи 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 



Овладение первой помощи при травмах. 

66 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

67 Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника 

судьи. Оказание помощи слабоуспевающим 

товарищам в овладении программным 

материалом. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а 

также слабоуспевающим товарищам и овладении 

программного материалом. Выполняют обязанности 

командира отделения и помощника. 

68 Т.Б.  по волейболу. Стойка игрока. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

(15) 

1 

Март 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

69 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

70 Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

1  Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 



71 Совершенствование координационных 

способностей.Прикладная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий 

для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

1  Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Определяют задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывают ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека. 

72 Совершенствование выносливости. 1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития выносливости. 

73 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Совершенствование  скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

74 Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. 

1 

 

 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

75 Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

76 Совершенствование координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

77 Совершенствование техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 

78 Обучение тактики игры. Совершенствование 1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 



тактики освоенных игровых действий. совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

79 Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) 

1  Характеризует технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

80 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых 

способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов) 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

81 Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

82 Организация и проведение подвижных игр и 

игровые задания, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

1  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения. 

83 Т.Б  по  лёгкой  атлетике.Техника спринтерского 

бега.  

 

  

 

(15) 

1 

Апрель 

май 

ТБ на уроках легкой атлетики. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований 

84 Соверщенствование двигательных действий. 

 

1  Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 



соревнований 

85 Бег в равномерном темпе. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

выносливости. 

86 Прыжки в длину с разбега. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

87 Совершенствования прыжка в высоту. Правила 

техники безопасности скейтборда. 

Предварительная подготовка и освоение 

начальных навыков. Катание с горки. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Осваивают приемы катания на роликовой доске. 

Проводят вместе с одноклассниками соревнования по 

слалому на роликовой доске. 

 

88 Метание теннисного мяча и мяча весом 150г в на 

дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в коридор 10м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(Девушки 12-14м, юноши 18м). 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

89 Броски набивного мяча (юноши 3кг, девушки 

2кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места и с двух четырех шагов 

вперед-вверх. 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

90 Кроссовый бег. ОФП И СФП 1  Применяются разученные упражнения для развития 



скоростных способностей и выносливости. 

91 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

92 Бег с преодолением препятствий. Много скоки. 

Беговые упражнения. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

93 Кроссовый бег. Прыжки. Эстафеты. Появление 

первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные 

общественно-экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и правил 

соревнований. 

94 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

  95 ОФП. Челночный бег 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

  96 Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе на 

основе освоенных легкоатлетических 

упражнений.  Правила самоконтроля и гигиены 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

97 Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведение соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований 

 98 Т. Б. по футболу. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Олимпийское движение в дореволюционной 

России. Первые успехи российских спортсменов 

на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России. 

(8) 

1 

май ТБ на уроках футболу. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнение 

упражнений и правил соревнований.  

Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 



Раскрывают причины возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А.Д.Бутовского в этом процессе. 

Объясняют и доказывают, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в 

России. 

 99 Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 100 Освоение техники ведения мяча. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

101 Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Закрепление 

техники ударов по мячу и остановок. 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

102 Совершенствование техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

1  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. Соблюдают 

технику безопасности 

103 Совершенствование техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Соблюдают правила 

соревнований. 

104 Совершенствование тактики игры. 1  Овладевают основными  правилами. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя устраняя 

типичные ошибки.  



 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

105 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные ошибки. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые 

физические способности. 

Применяют правила одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство 

активного отдыха. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по истории для 9 класса района разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897),  (ред.от 29.12.2014 г.). 

Примерной программы основного общего образования. История 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012 г. 

«Всеобщая история. Программы. Предметная линия учебников  А.А. Вигасина - Сороко - Цюпы. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2014. 

Цели курса: 

1. образование, воспитание и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности; 

2. усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; 

проявления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в 

частности, а так же их места в истории мировой цивилизации; 

2. формирование исторического мышления, целостного представления об историческом пути России, об основных этапах, событиях российской 

истории XIX– начало XXв.,. вв 

Задачи курса: 

1. формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации. Определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

2. воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в 

Новое время. 

3. овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

4. овладение учащимися основными знаниями по истории России вXIX– начало XXв., воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

истории России XIX– начало XX в. и гордости за героические свершения предков; 

5. развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории; 

6. формирование у школьников умения применять знания по истории России XIX– начало XXвв., в. для осмысления сущности современных 

общественных явлений. 

Данная параграмма изучается на основе следующего учебно-методического комплекса (УМК): 

1. Учебник: «История России: XIX– начало XXв. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2018 

2. Учебник: Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 8 класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина– М.: Просвещение, 2013 г., 
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3. Е. В. Симонова. Методическое пособие к учебнику «История России: XIX– начало XXв. 9 класс» Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, О.В. 

Волобуев, Е.В. Симонова.– М.: Дрофа, 2017. 

4. История России — http://histrf.ru 

5. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Петр I в русской литературе XVIII века — http://www. 

pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927 

6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторические источники по истории России XVIII 

— начала XX в. — http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. История российского государства в XII—XIX в музеях Московского Кремля —http:// 

school-collection.edu.ru/catalog/rubr/lb243cac-bbl2-488f-926f-7a645751dclf 

8. Россия в подлиннике — http://www.runivers.ru 

9. Хронос. Всемирная история в Интернете — http://hrono.info/.ru 

10. Материалы для изучения русской истории — http://magister.msk.ru/ library/history 

11. Отечество — http://ote4estvo.ru 

12. Российское военно-историческое общество — http://histrf.ru/ru/rvio 

13. Библиотекарь. Ру. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. — http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

14. Российский государственный архив древних актов — rgada.ru 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — school- collection.edu.ru 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 Курсисториинаступениосновногообщегообразованияявляетсячастьюконцентрическойсистемыисторическогообразования.Изучаяисториюнаст

упениосновногообщегообразования,учащиесяприобретаютисторическиезнания,приведенныевпростейшуюпространственно-

хронологическуюсистему,учатсяоперироватьисторическойтерминологиейвсоответствиисоспецификойопределенныхэпох,знакомятсясосновнымиспо

собамиисторическогоанализа. 

 Отборучебногоматериаладлясодержанияпрограммыосуществленсучетомцелейизадачисториивосновнойшколе,егоместавсистемешкольногооб

разования,возрастныхпотребностейипознавательныхвозможностейучащихся5-

9классов,особенностейихсоциализации,атакжересурсаучебноговремени,отводимогонаизучениепредмета. 

 Основушкольныхкурсовисториисоставляютследующиесодержательныелинии: 

1. Историческоевремя – хронологияипериодизациясобытийипроцессов. 

2. Историческоепространство-

историческаякартаРоссииимира,еединамика;отражениенаисторическойкартевзаимодействиячеловека,обществаиприроды,основныхгеографических,э

кологических,этнических,социальных,геополитическиххарактеристикразвитиячеловечества. 

3. Историческоедвижение: 

 эволюциятрудовойихозяйственнойдеятельностилюдей,развитиематериальногопроизводства,техники; 

 формированиеиразвитиечеловеческихобщностей – социальных,этнонациональных,религиозныхидр., 

 образованиеиразвитиегосударств,ихисторическиеформыитипы; 

 историяпознаниячеловекомокружающегомираисебявмире; 
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 развитиеотношениймеждународами,государствами,цивилизациями. 

 Главная(сквозная)содержательнаялиниякурса – 

человеквистории.Всвязисэтимособоевниманиеуделяетсяхарактеристикеусловийжизниибыталюдейвпрошлом,ихпотребностям,интересам,мотивамдей

ствий,картинемира,ценностям. 

 Содержаниеучебногопредмета«История»для5-

9классовизложеноввидедвухкурсов«ИсторияРоссии»(занимающегоприоритетноеместопообъемуучебноговремени)и«Всеобщаяистория». 

 Курс«ИсторияРоссии»даетпредставлениеобосновныхэтапахисторическогопутиОтечества.Важнаямировоззренческаязадачакурсазаключаетсяв

раскрытиикаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессамимировойистории. 

 Вкурсе«Всеобщаяистория»рассматриваютсяхарактерныечертыосновныхисторическихэпох,существовавшихврамкахцивилизации,прослежива

ютсялиниивзаимодействияипреемственностиотдельныхобщностей,раскрываетсязначениеисторическогоикультурногонаследияпрошлого. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 

5–8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю, 33 учебных недели (68 часов). На курс «Всеобщая история. Новейшая история» 

отводится 24 часа.ИсторииРоссии: XIX – начало XX в.–

44часа(согласноПримернойпрограммыосновногообщегообразованияпоистории).Предполагаетсяпоследовательноеизучениедвухкурсов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ) 

ФГОС предполагает формирование у учащихся определенных учебных умений и навыков. 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию. 

– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 
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– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Системаоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиявшколеразработанасистемаоце

нки,ориентированнаянавыявлениеиоценкуобразовательныхдостиженийучащихсясцельюитоговойоценкиподготовкивыпускниковнаступениосновног

ообщегообразования. 

 Особенностямисистемыоценкиявляются: 

-комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовобщегообразования); 

-использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм; 

-оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредметовнаосновесистемно – 

деятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно – практическихиучебно – познавательныхзадач; 

-оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 

-сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачестваобразования; 

-использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио),характеризующейдинамикуиндивидуальныхобразовательныхдостижений; 

-

использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымиработамитакихформиметодовоценки,какпроекты,практическиеработы,твор

ческиеработы,самоанализ,самооценка,наблюдения. 

Оценкаличностныхрезультатов 

Объектомоценкиличностныхрезультатовявляютсясформированныеуучащихсяуниверсальныеучебныедействия,включаемыевтриосновныхблока: 

Самоопределение – сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося-

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеличности,котораягордитсяилюбитсвоюРодину,народ,историю; 

Развитиесамоуваженияиспособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыесторонысвоеличности; 

Смыслообразование – 

поискиустановлениеличностногосмысла,пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого«чтоянезнаю»,«незнания»истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 

Морально – этическаяориентация-знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияихсоциальнойнеобходимости. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовнаступениосновногообщегообразованиястроитсявокругоценки: 

Сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходитотражениевэмоционально – 

положительномотношенииобучающегосякобразовательномуучреждению; 

 Ориентациинасодержательныемоментыобразовательногопроцесса – 

уроки,познаниенового,овладениеуменияминовымикомпетенциями,характеручебногосотрудничествасучителемиодноклассниками – 

иориентациинаобразецповедения«хорошегоученика»какпримердляподражания; 
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 Сформированностиосновгражданскойпозиции – 

чувствгордостизасвоюРодину,знаниязнаменательныхдляОтечестваисторическихсобытий;любвиксвоемукраю,осознаниясвоейнациональности,уваже

ниякультурыитрадицийнародовРоссииимира;развитиядоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючувствамдругихлюдей; 

 Сформированностисамооценки,включаяосознаниясвоихвозможностейвученииспособностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехав

учении;умениявидетьсвоидостоинстваинедостатки,уважатьсебяиверитьвуспех; 

 Сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновомусодержаниюиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений,м

отивациидостижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихспособностей;знанияморальныхнормисформированностиморально-

этическихсуждений,способностикрешениюморальныхпроблем; 

 Способностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушенияморальнойнормы. 

Способомоценкиличностныхрезультатовучащихсяявляетсяпортфолио,способствующееформированиюуучащихсякультурымышления,логики,умений

анализировать,обобщать,систематизировать,классифицировать. 

 Личностныерезультатыучащихсянаступениосновногообщегообразованиявполномсоответствиистребованиямистандартанеподлежититоговойо

ценке,т.к.оценкаличностныхрезультатовучащихсяотражаетэффективностьвоспитательнойиобразовательнойдеятельностишколы. 

Оценкаметапредметныхрезультатов. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкууниверсальныхучебныхдействийучащихся(регулятивных,коммуникативных,познавательных

),т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализсвоейпознавательнойдеятельностииуправлениюею.Книмотносятся: 

-

способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умение

планироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализациииискатьсредстваееосуществления;умениеконтро

лироватьиоцениватьсвоидействия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучетахарактераошибок,проявлятьинициативуисамостоятельно

стьвобучении; 

-умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформацииизразличныхинформационныхисточников; 

-умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебно-

познавательныхипрактическихзадач; 

-

способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнений,анализа,обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,от

несениюкизвестнымпонятиям; 

-умениюсотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

 Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентовобразовательногопроцесса – 

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 

 Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениосновногообщегообразованиястроитсявокругуменияучиться.Оценкаметапр

едметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхпроцедуртаких,какрешениезадачтворческогоипоисковогохарактера,учебноепроектирование,итогов

ыепроверочныеработы. 

Оценкапредметныхрезультатов. 
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 Достижениепредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхучебныхпредметов.Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовявляе

тсяспособностьучащихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведетсякаквходетекущегоипромежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ

.Результатынакопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания,фиксируются,вформепапкидостиженийиучитываютсяприоп

ределенииитоговойоценки. 

 

 Предметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсядостижениепр

едметныхиметапредметныхрезультатовосновногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования. 

 Вучебномпроцессеоценкапредметныхрезультатовповодитсяспомощьюдиагностическихработ(промежуточныхиитоговых),направленныхнаопр

еделениеуровняосвоениятемыучащимися. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
Контроль 

Истории России: XIX-начало XX века. 44  

1 Введение. XIX столетие – особый 

этап в истории России. 

1  

2 Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX века. 

2  

3 Российская империя в 

царствование Александра I. 1801-

1825 гг. 

5  

4 Российская империя в 

царствование Николая I. 1825-

1855 гг. 

4  

5 Начало золотого века русской 

культуры 

4 1 

6 Эпоха Великих реформ в России. 

1860-1870-е гг. 

5 1 

7 Российская империя в 

царствованиеАлександра III. 

1881-1894 гг. 

4  

8 Социально-экономическое 3  
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развитие России во второй 

половине XIX века. 

9 Продолжение золотого века 

русской культуры 

3  

10 Россия в конце XIX- начале XX 

века. 

13 2 

  44  

 

Всеобщая история. Новейшая история  

 

24 

 

11 Новейшая история. Первая 

половина ХХ в. 

12 1 

12 Новейшая история. Вторая 

половина ХХ в. – начало ХХ1 в. 

12 1 

Итого 68 6 

 

 

 

Истории России: XIX-начало XX века.– 44 часа 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 ч.). 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. 

Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный 

комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. 

Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. 

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход 

русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 
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Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - 

мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки 

возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. 

Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка 

на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской 

канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-

1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 

П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное 

движение. «Теория официальной народности». С.С.Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в 

общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры(4 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. 

Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 
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Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. М.И.Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. 

К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка 

городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. 

Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа 

Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата.Литература и художественная культура народов России. Взаимное обогащение 

культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. 

Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые 

рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. 

Скобелев. И.В. Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.(4 ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П.Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиции дворянства.наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-

90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. Распространение марксизма в России. Внешняя политика 

Александра III. Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3 ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 
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хозяйстве. Промышленность и транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Политика министров финансов 

Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция.крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Усиление контроля за системой 

образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения российской науки. 

Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль 

Русской культуры в развитии мировой культуры. Художественная культура народов России.  

Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального-экономического развития.Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-

XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных структур: дворянство и крестьянство. 

Формирование новых социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

НиколайII.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. Борьба профессиональных революционеров против 

самодержавия.  

Внешняя политика России в началеXX в.Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные 

государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Особенности 

революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинскаяпрограмма  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в началеXX в. Развитие научной мысли.  Демократизация культуры. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление 

в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 

 Всеобщая история. Новейшая история. – 24 часа.  
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Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. (12 час.) 

 Введение (1ч.) 

 Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Мир в первой половине ХХ в. 

 Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

 Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. 

в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 Вторая мировая война  

 Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Раздел 2.  Новейшая история. Вторая половина ХХ в. – начало ХХ1 в. (12 час.) 

 Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

 Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

 Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 
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Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей 

развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

 Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

 Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества.  

Итоговое повторение (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Истории России: XIX-начало XX века. 

(44 ч.) 

 Раздел и тема урока 
Кол-во 

час. 

Дата 

проведения 
Основные виды деятельности Д/З 

1 Введение. XIX столетие – 

особый этап в истории России. 

1 

 Актуализировать знания по курсу 

истории России XVIII в. 

Планировать деятельность 

по изучению истории России 

XIX — начала ХХ в. Характеризовать источники 

по российской истории XIX — начала ХХ в. 

Характеризовать территорию 

и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. (используя историческую карту) 

С.5-7 вопросы и 

задания 
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Рассказывать о положении отдельных слоев населения империи 

Социально-экономическое 

развитие России в первой половине 

XIX века  
 

2 ч. 

   

2 Сельское хозяйство. 

1 

 Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе 

крепостнической системы в первой половине XIX в. 

Характеризовать функции 

сельской общины и объяснять ее значение в жизни крестьян 

Объяснять причины неудачи попыток преодоления кризиса 

крепостнической системы 

Уметь обосновать выбор вариантов ответа на главный вопрос 

§ 1, вопросы и 

задания 

3 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли.  

1 

 Характеризовать развитие промышленности России в первой половине XIX в. 

(в том числе в сравнении с западноевропейскими странами) 

Использовать историческую карту для характеристики промышленного 

развития России 

Давать определение понятия промышленный переворот, соотносить его с 

рядоположенными понятиями 

Рассказывать о начале промышленного переворота и его последствиях 

Объяснять связь между социальным расслоением крестьянства и развитием в 

России капитализма 

§ 2, вопросы и 

задания.  

подготовить 

проект  

Российская империя в 

царствование Александра I. 1801-

1825 гг.  

5 ч. 

   

4 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801- 1811 гг. 

1 

 Называть характерные, существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Давать определения понятий: 

министерство, вольные хлебопашцы, Государственный совет, либеральные 

реформы 

Обосновывать оценку деятельности М. М. Сперанского 

Начать составление характеристики (исторического портрета) Александра I 

Характеризовать основные цели 

и задачи внешней политики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и последствия участия России в антифранцузских 

коалициях 

Характеризовать Тильзитский 

мир, указывая его положительныеи отрицательные последствия для России 

Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по 

итогам войн со Швецией, Турцией, Ираном 

Систематизировать данные о войнах России (в форме таблицы) 

§ 3 вопросы и 

задания.  
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5 Героический 1812 г. 

1 

 Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть и 

характеризовать ее этапы (используя историческую карту) 

Готовить сообщение об одном из участников Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору) (используя научно-популярную литературу, 

материалы интернет-сайта «1812 год»: 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html и др.). Объяснять, в чем 

заключались непосредственные последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества 

Объяснять причины победы России над Наполеоном 

.§ 4, вопросы и 

задания 

6 Внутренняя и внешняя 

политика  в Александра I. 

1816-1825 гг.  

1 

 Обосновывать оценку роли России в европейской политике в 1815—1825 гг. 

Показывать на исторической карте территориальные приобретения 

России по решениям Венского конгресса 

Характеризовать деятельность Священного союза и роль России в этой 

организации 

Давать определение понятия военные поселения 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I, возможные 

причины изменения внутриполитического курса 

Завершить составление характеристики (исторического портрета) Александра 

I 

§ 5, вопросы и 

задания.  

Виртуальн. 

экскурсия 

по Санкт-

Петербургу, 

выставка книг о 

куль- 

туре первой 

четверти XVIII в. 

7 Общественная жизнь в 

России. 

1 

 Характеризовать взгляды 

Н. М. Карамзина 

на прошлое и настоящее 

России. Давать определения понятий: 

консерватизм, декабризм, радикализм, либерализм; соотносить их с 

рядоположенными понятиями 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов 

Составлять биографическую 

справку об участнике декабристского движения (по выбору), (используя 

научно-популярную 

литературу, материалы интернет-сайта «Виртуальный музей 

декабристов»: http://decemb. 

hobby.ru/ и др.) 

§ 6, подготовить 

выставку книг о 

куль- 

туре первой 

четверти XVIII в. 

8 Восстание на Сенатской 

площади.Значение движения 

декабристов. 
1 

 Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и различия 

Характеризовать цели выступления декабристов 

Раскрывать причины неудачи 

восстания декабристов 

Излагать оценки движения декабристов, определять  свое отношение к 

декабристам и аргументировать оценку их деятельности 

§ 7, вопросы и 

задания.  
 

Российская империя в 

царствование Николая I. 1825-1855 
4 ч. 
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гг.  

9 Охранительный курс Николая 

I. во внутренней политике. 

1 

 Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая I 

Характеризовать основные 

положения официальной идеологии («уваровскую триаду») 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в., оценивать их последствия 

Давать определения понятий: 

кодификация законов, жандармерия 

Давать оценку деятельности 

М. М. Сперанского, С. С. Уварова, А. Х. Бенкендорфа 

§ 8, вопросы и 

задания.  

 

10 Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере. 1 

 Характеризовать социальную 

политику Николая I, сравнивать ее с социальной политикой Петра I и 

Екатерины II, выявляя сходство и различия 

Давать оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева 

Объяснять причины отказа Николая I отменить крепостное право 

§ 9, вопросы и 

задания.  

 

11 Россия в  «европейском 

оркестре» в 1826-1856 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

1 

 Характеризовать основные 

направления внешней политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, 

Кавказской войне (используя историческую карту) 

Давать определения понятий: мюридизм, имамат 

Объяснять причины Крымской войны 

Рассказывать о Крымской войне, характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту) 

Составлять характеристику 

защитников Севастополя 

Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

§ 10, вопросы и 

задания.  
Проект на тему: «М. 

В. Ломоносов — 

ученый-

энциклопедист». 

12 Общественно-политическая 

жизнь 1830-1840-х гг.  

1 

 Давать определения понятий: западники, славянофилы 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты 

Раскрывать историческое значение либеральных кружков 1830— 1840-х 

годов 

Объяснять причины начала проникновения социалистических идей в Россию 

Раскрывать основные положения «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. И. Герцена 

§ 11, вопросы и 

задания.  

 

Начало золотого века русской 

культуры 

 

4 ч. 
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13 Просвещение и наука в 1801-

1850-е гг.  

1 

 Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о представителе российской науки первой половины 

XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы) 

Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках 

рассматриваемого периода 

§ 12, вопросы и 

задания.  

 

14 Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры.  

 1 

 Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма как 

художественных стилей и методов 

Объяснять причины важной роли русской литературы и журналистики в 

общественной жизни России 

Готовить сообщение о деятеле русской литературы и/или журналистики 

первой половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 

§ 13, вопросы и 

задания.  
Проект 

«Прогрессивные 

идеи 

М. М. Щербатова 

(Н. И. Новикова, А. 

Н. Радищева)» 

15 Живопись, театр, музыка, 

архитектура.  

1 

 Характеризовать достижения отечественной художественной культуры 

рассматриваемого периода 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства 

Готовить сообщение о представителе художественной культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по выбору) (используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 

Проводить поиск информации 

о культуре края в рассматриваемый период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

§ 14, вопросы и 

задания.  

 

16 Обобщающий урок по 

теме «Российская империя  в 

первой половине XIX века». 

 1 

 Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты и особенности развития культуры 

России и государств Западной Европы в первой половине XIХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории культуры России 

первой половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) 

Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

вопросы и 

задания с. 131.  

 

Эпоха Великих реформ в 

России. 1860-1870-е гг. 

 
5 ч. 

   

17 «Распалась цепь великая…»: 

подготовка и содержание 
1 

 Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., 

предпосылки и причины отмены крепостного права 

§ 15, вопросы и 

задания. Проект на 
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крестьянской реформы 1861 г.  Начать составление характеристики (исторического портрета) Александра II 

Систематизировать материал по подготовке отмены крепостного права (в 

форме хронологической таблицы) 

Называть основные положения крестьянской реформы 

Давать определения понятий: временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники 

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и 

обосновывать свою оценку 

тему: 

« 

18 Последующие реформы 

1 

 Давать определения понятий: 

мировой суд, земства, 

городские управы, адвокатура 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг. 

Называть основные положения 

реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения 

Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис-Меликова 

Давать оценку реформ Александра II, обосновывать/опровергать 

правомерность использования 

наименования «великие» применительно к этим реформам 

§ 15, вопросы и 

задания.  

 

19 Внешняя политика России в 

1850-1880-х гг. 

1 

 Характеризовать основные цели и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Объяснять отношение российского общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е годы 

Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., характеризовать ее 

итоги (используя историческую карту) 

Объяснять причины победы России в войне 

Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и решения Берлинского конгресса 

Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

§ 17, вопросы и 

задания.  

 

20 Либеральный и 

революционный общественно-

политические лагери в России 

1860-1870-х гг. 

1 

 Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с привлечением 

сведений из всеобщей истории) 

Характеризовать особенности российского либерализма 

Объяснять, в чем заключалась эволюция революционного движения 

в конце 1850-х — 1860-е годы 

§ 18, вопросы и 

задания.  

 

21 Основные направления в 

народничестве 1870-х - 1880-х 

гг. 

1 

 Раскрывать существенные черты идеологии народничества 

Характеризовать особенности отдельных течений в революционном 

народничестве 

Давать характеристику участников народнического движения (используя 

учебник, дополнительную литературу, материалы интернет-сайта «Народная 

воля»: http://www. 

narovol.narod.ru/ и др.) 

Излагать оценки значения революционного народничества, высказывать свое 

отношение к нему 

Систематизировать информацию 

§ 19 вопросы и 

задания.  
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о революционных организациях (в форме таблицы) 

Российская империя в 

царствование Александра III. 1881-

1894 гг. 

4 ч. 

   

22 Внутренняя политика 

правительства Александра III: 

контрреформы. 
1 

 Составлять характеристику (исторический портрет) Александра III 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на нее решающее воздействие 

Излагать различные оценки 

деятельности Александра III, 

высказывать и аргументировать свою оценку 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра III, 

Николая I и Александра III 

§ 20 вопросы и 

задания.  

 

23 Внешняя политика России в 

1880-х - 1890-х гг. 
1 

 Характеризовать основные 

направления внешней политики Александра III 

Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра III 

Раскрывать причины осложнения российско-германских отношений и 

формирования российско-французского союза 

§ 21 вопросы и 

задания.  

 

24 Общественное и рабочее 

движение в 1880-е – начале 

1890 –х гг. 
1 

 Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870—1880-х годов, 

сравнивать их, выявляя общие черты и различия Объяснять причины роста 

рабочего движения в России Сравнивать народничество и марксизм, выявляя 

общие черты и различия Объяснять причины распространения марксизма в 

России Составлять характеристику(исторический портрет) Г. В. Плеханова 

§ 22 вопросы и 

задания.  

 

25 Религиозная политика в 

России в XIX в. 

1 

 Характеризовать взаимоотношения Русской православной церкви - с 

государством в XIX в. 

Сравнивать церковную и религиозную политику четырех российских 

императоров, выявляя черты сходства и различия 

Объяснять падение авторитета Русской православной церкви среди 

интеллигенции во второй половине XIX в. 

§ 23 вопросы и 

задания.  

 

Социально-экономическое 

развитие России во второй половине 

XIX века. 

3 ч. 

   

26 Развитие сельского хозяйства. 

1 

 Характеризовать развитие сельского хозяйства России в пореформенные 

десятилетия (используя историческую карту). Расслоение крестьянства. 

Объяснять, что мешало развитию сельского хозяйства 

хозяйства в новых условиях. 

Сравнивать различные пути развития капитализма в сельском хозяйстве, 

выявляя их преимущества. Отработочная система. Успехи и трудности и 

недостатки в развитии сельского хозяйства 

§ 24 вопросы и 

задания.  

 

27 Промышленность, банковское 

дело, торговля, транспорт. 1 
 Характеризовать промышленное 

развитие России в первые 

пореформенные десятилетия 

§ 25 вопросы и 

задания.  
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(используя историческую карту) 

Объяснять причины промышленного подъема 

Раскрывать цели, содержание 

и результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III 

Характеризовать экономическую 

политику И. А. Вышнеградского 

 

28 Повседневная жизнь 

основных слоев населения 

России в XIX веке. 
1 

 Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села)вконце XIX в. 

(используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники) 

Сравнивать условия жизни 

различных слоев населения 

§ 26 вопросы и 

задания.  

 

Продолжение золотого века русской 

культуры.  
3ч. 

   

29 

 

Просвещение и наука 

1 

 Сравнивать развитие образования 

в первой и во второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную политику в сфере образования; 

сравнивать деятельность 

А. В. Головнина и Д. А. Толстого на посту министра народного 

просвещения 

Готовить сообщения об особенностях обучения в классических 

гимназиях, реальных училищах, духовных семинариях и учебных 

заведениях других типов. 

Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о представителе российской науки второй половины XIX 

в. (по выбору) 

Высказывать оценку вклада российских ученых XIX в. в мировую науку. 

§ 27 вопросы и 

задания.  

 

30 Периодическая печать и 

литература 
1 

 Характеризовать достижения русских писателей второй половины XIX в. 

Готовить сообщение о творчестве известного писателя второй 

половины XIX в. 

Высказывать оценку вклада русских писателей второй половины XIX в. в 

мировую культуру 

§ 28, вопросы и 

задания 

31 Новые течения архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке 1 

 Характеризовать достижения российских деятелей культуры второй 

половины XIX в. 

Готовить сообщение о творчестве известного художника, скульптора, 

зодчего, композитора, актера второй половины XIX в.(по выбору) 

Высказывать оценку вклада деятелей русской культуры второй половины XIX 

в. в мировую культуру 

§ 29, вопросы и 

задания 

Россия в конце XIX- начале 13 ч.    
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XX века. 

 

32 Экономическое развитие 

России: город и деревня. 

1 

 Характеризовать особенности процесса модернизации в России 

в сравнении с развитыми странами Запада. Давать характеристику 

экономического развития России в начале XX в. (используя историческую 

карту). Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности России и отставания сельского хозяйства, связь 

экономического развития и обострения социальных противоречий. 

§ 30, вопросы и 

задания 

33 Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

империи. 

1 

 Выявлять и объяснять особенности территориальной и демографической 

структуры Российской империи в начале ХХ в. 

Выявлять и представлять в наглядной форме особенности религиозного и 

национального состава населения; объяснять падение авторитета Русской 

православной церкви и обострение этноконфессиональныхпротиворечий в 

начале 

ХХ в. Обосновывать/опровергать точку зрения о колониальном характере 

Российской империи 

Характеризовать положение, образ жизни основных социальных групп в 

России в начале XX в. Выявлять причины роста недовольства крестьян и 

рабочих 

Раскрывать сущность аграрного и рабочего вопросов 

Сравнивать положение основных слоев русского общества с положением 

рабочих, крестьян, предпринимателей в развитых странах Запада 

§ 31, вопросы и 

задания 

34 

 

 

35 

 

Государство и общество на 

рубеже XIX- начале XX века. 

 

Внешняя политика России в 

начале ХХ века 

2 

 Характеризовать особенности 

государственного строя империи 

и ее бюрократического аппарата 

Начать составление характеристики (исторического портрета) Николая II. 

Выявлять общее и особенное 

В деятельности оппозиционных 

общественных сил в России 

Характеризовать причины русско-японской войны, планы сторон; 

рассказывать о ходе боевых действий, об условиях Портсмутского мира  

Готовить сообщение / презентацию об одном из сражений русско-японской 

войны (используя интернет-ресурсы и другие источники информации) 

Раскрывать причины, по которым 

война не пользовалась популярностью в русском обществе 

Объяснять причины поражения 

России в войне 

§ 32 вопросы и 

задания 

 

 

§ 33 вопросы и 

задания 

36 1905 год: революция и 

самодержавие.  
1 

 Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их участниках, о причинах и 

последствиях 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебнике; формулировать и аргументировать свою оценку 

Анализировать текст Манифеста 

§ 34 вопросы и 

задания 
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17 октября, обосновывать его значение в истории России Продолжать 

составление характеристики (исторического портрета) Николая II 

37 Начало многопартийности. 

1 

 Систематизировать материал о создании и деятельности политических партий 

в России в начале ХХ в. (в форме таблицы) 

Сравнивать черносотенцев, 

либералов и радикалов; 

социал-демократов и эсеров; 

большевиков и меньшевиков; 

кадетов и октябристов, выявляя 

сходство и различия между ними 

Составлять характеристики 

(исторические портреты) лидеров 

политических партий (по выбору) 

Высказывать свое отношение к политическим партиям начала ХХ в. и 

аргументировать его 

§ 35, вопросы и 

задания.  

 

38 Завершающий период 

революции 1905-1907 гг. 

1 

 Сравнивать состав и деятельность I и II Государственной думы, 

объяснять причины различий 

Начать систематизировать информацию о деятельности Государственной 

думы (в форме таблицы). 

Характеризовать изменения в законодательстве и политическом строе России, 

произошедшие в ходе революции 1905—1907 гг., и оценивать эти изменения 

Объяснять, почему Первая 

российская революция не привела к падению царизма 

§ 36, вопросы и 

задания.  

 

39 Общество и власть после 

Первой российской 

революции  

1 

 Давать определения понятий: труб, хутор, переселенческая 

политика 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, 

оценивать ее итоги и значение 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина 

(используя учебник и дополнительную информацию) 

Характеризовать отношение различных политических сил 

к реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

Давать оценку аграрной реформы и ее последствий, подтверждая все 

конкретными фактами 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной думы, 

объяснять причины различий 

 § 37, вопросы и 

задания.  

 

40 

 

41 

Серебряный век российской 

культуры  

2 

 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (используя справочные 

и изобразительные материалы) 

Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого 

§ 38-39, вопросы и 

задания 
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периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, города в начале XX в., представлять ее в устном 

сообщении / презентации (с использованием изобрази- 

тельных материалов) 

Готовить сообщение / презентацию об особенностях развития в 

рассматриваемый период сферы духовной жизни (по выбору учащегося). 

42  Повторение и контроль 

 

1 

 Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы 

в начале ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России начала ХХ в. 

(по образцу ОГЭ). 

 Решать предлагаемые проблемные задачи по теме 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

Под- 

готовить сообщения 

о жизни и 

деятельности 

художников, 

архитекторов, 

скульпторов, 

писателей и поэтов, 

а также 

доклады «История 

одного шедевра» 

43 – 

 

44 

Итоговое повторение и 

обобщение. Истории России: 

XIX-начало XX века. 
2 

 Систематизировать исторический 

материал по истории России XIX — начала ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XIX — начала 

ХХ в. (по образцу ОГЭ). 

Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

Всего 44    

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч) 

№  

 

Наименование раздела и тема 

урока 

Кл-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды деятельности Д/З 

1 Экономическое и политическое 

развитие стран  

в начале XX века 

1  Вводная 

Лекция 

Знать:Лига наций. Версальский мир. Компромисс. Мандаты. Плебисцит. 

Демилитаризованная зона. Ратификация. Вашингтонская конференция. 

Ограничение морских вооружений. 

Уметь: Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных 

источников, соотносить даты событий истории с веком 

§1-4  

вопросы и 

задания 
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2–4 Первая мировая война и ее итоги 3 

 

 

 

3  Лекция  

с элементами проблемной беседы.  

Дискуссия 

Военно-политические блоки воюющих государств, театры военных действий, 

причины войны и цели стран, причины вступления в войну России, основные 

события на фронтах положение населения в воюющих странах, итоги I мировой 

войны Аннексия, контрибуция, сепаратный мир,  

Уметь: 

Анализировать причины, ход и итоги войны ( по схеме ), выделять значение войны 

для дальнейшего развития стран- участниц войны, показывать по карте места 

сражений, работать с тестовыми заданиями Объяснять причины подписания 

сепаратного мира и возникновения гражданского противостояния 

§5-6  

вопросы и 

задания 

5 Страны Европы и США  

в 20-е годы 

 

 

1  Проблемная беседа 

Знать: Процветание по-американски, Веймарская республика, коалиционное 

правительство, «Национальный блок »,национальное единение во Франции 

Уметь: Определять особенности эк. и пол.развития крупнейших мировых держав 

§7-8 

вопросы и 

задания 

6 Мировой экономический кризис 

 

 

1  Работа с текстом  

источника 

Знать: План Дауэса, мировой экономический кризис, пути выхода 

Уметь: Характеризовать особенности экономического кризиса 1929-1934 годов, 

причины ,ход, итоги, причины установления различных политических  режимов в 

Европе 

§ 9-10 

вопросы и 

задания 

7-8 США, Великобритания, Франция 

в 30-е годы 

 

 

2  Проблемная беседа  

Уметь: Определять особенности экономического  и политического  развития 

крупнейших мировых держав 

§ 11 

вопросы и 

задания 

9-10 Тоталитарные  

режимы в 30-е годы.  

Фашизм 

 

2  Проблемная беседа 

Знать: 

Тоталитаризм и причины его установления в Италии, Германии, Испании; фашизм 

Уметь: 

Характеризовать причины утверждения авторитарных и тоталитарных режимов в 

Европе 

§ 12-13 

вопросы и 

задания 

11 Восток в первой половине XX 

века 

1  Работа с текстом 

 

§14-15 

задания 
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12 Новейшая  

история: вторая половина  

XX века 

 

1  Лекция  проблемной беседы 

 

§16-17 

вопросы и 

задания 

13-15 

 

 

 

Международные отношения в 30-е 

годы. 

Вторая мировая война и ее итоги 

 

3  Знать: 

Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций, система коллективной 

безопасности 

Уметь: 

Характеризовать  причины краха Версальско-Вашингтонской системы и бессилия 

Лиги Наций против военно- политических блоков 

§ 18 

вопросы и 

задания 

16 «Холодная  

война». Военно-политические 

блоки 

 

1  Практикум 

Знать: умиротворение агрессора, блицкриг, «странная война», театры боевых 

действий. 

Уметь: выделять причины войны, цели стран-участниц, показать на карте театры 

военных действий 

§19  

вопросы и 

задания 

17 

 

 

 

Завершение  

эпохи индустриального общества. 

Становления информационного 

общества 

 

1  Работа  с текстом  

источника 

Знать: Характеризовать особенности восстановления экономики после войны, НТР, 

постиндустриальное ( информационное) общество, глобализация 

Уметь: основные процессы и их последствия (формирование информационного 

общества и глобализацию ) 

§20-21 

вопросы и 

задания 

 

 

18-19 

 

США, Великобритания, Франция 

во второй половине XX века 

 

2  Проблемная беседа 

Знать: характеризовать особенности внутри- и внешнеполитического развития 

США при разных президентах, особенности положения США на международной 

арене 

Уметь: США как центр мировой политики, анализировать деятельность 

президентов Америки, итоги развития США к концу ХХ века 

§22-24 

вопросы и 

задания 

20 

 

 

 

Германия:  

раскол и объединение 

 

1  Лекция с проблемной  

беседы 

Знать: характеризовать особенности развития Англии и Франции во второй 

половине ХХ века, деятельность премьер-министров и президентов; внутри- и 

внешнеполитическое развитие Италии и Германии ( экономическое чудо) 

Уметь:  характеризовать внутри- и внешнеполитическое развитие Англии и 

Франции, называть причины « экономического чуда» Италии и Германии, 

особенности политического и социального развития, социальные противоречия 

§25-28 

вопросы и 

задания 
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21  

Преобразования и революции в 

странах  

Восточной  

Европы.  

1945–1999 гг. 

 

1  Работа  с текстом и документами 

Знать: характеризовать особенности строительства социализма в странах Восточной 

Европы, тоталитарный социализм, социалистическое содружество,  

Уметь: причины формирования « социалистического лагеря». 

§29-30  

вопросы и 

задания 

22 

 

 

 

 

Япония, Индия, Китай в 

современном мире 

 

1  Работа с текстом 

Знать: японское экономическое чудо, политические реформы;  « большой скачок», 

рыночные преобразования; капиталистическая модернизация.причины революций 

1989-1990-х годов, общие принципы социально-экономических преобразований ( « 

шоковая терапия», этнические конфликты)  

Уметь: анализировать социально-экономическое развитие стран, причины 

преобразований и их последствия, : выделять главные направления 

социалистических преобразований, умение публично представлять свою точку 

зрения 

§31-33  

вопросы и 

задания 

23 Глобализация  

в конце XX века. Обобщение 

 

 

1  Глобализация. Глобальные проблемы современности. Институты международного 

сотрудничества: ООН,ЭКОСОС, ВТО, МВФ, ЕС, НАФТА 

Знать: новое в общественной мысли, Интернет, идеи « информационного 

общества», реализм, модернизм ( экзистенционализм), абстрактный 

экспрессионизм, поп-арт, гиперреализм, концептуализм, хайтек 

§34 

вопросы и 

задания 

24 Повторительно-обобщающий 

урок по курсы «Новая история» 
1  Систематизировать исторический 

материал по новейшей истории  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории ХХ в. (по образцу ОГЭ). 

создание 

муль-

тимедийной 

презентации; 

заполнение 

таблицы; 

 Итого 68    





Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного компонента основного общего образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 5.03. 2004 №1089 (с изменениями); 
- Основной образовательной программы школы; 
- Локальных актов школы; 
-  по географии. 9 клас А.И. Алексеев, В.В. Ниолина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю.Кузнецова 
2019 г. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

 
Результаты освоения  учебного предмета 

 
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. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
                 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
                 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
                 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
                 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 
и роли в современном мире; 
                 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 
рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 
деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 



– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 
управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 
деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов). 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата. 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания. 
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 
развития); 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 
регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия 
развития); 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 
социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 
линия развития). 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 
Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются следующие 
умения: 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 
районов. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– прогнозировать особенности развития географических систем; 
– прогнозировать изменения в географии деятельности; 
– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 
компонентов географических систем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др.; 



– определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 

 
Основное содержание 

 
Тема 1. Хозяйство России ( 21ч) 
Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, 

промышленности России. 
Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия 
— историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Спе-
цифика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 
кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 
проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое положение. 
Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 
центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Москва — столица России. Московская 
агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
 
  

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 
Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. Особенности географического положения 
Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 
области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север (5ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах 
развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. Традиции и 
быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы 
и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 
морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 
пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного 
хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные 
города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 
Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга 

— главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие и взаимодействие 
народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного 
развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития 
Поволжья. 

Тема 7. Урал (5 ч) 



Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их 
особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 
города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 
Проблемы и перспективы развития Урала. 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. 
Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в 
освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 
проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 
наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 
реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 
Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 
Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уни-
кальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. Исследователи 
Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 
морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 
перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеан-
ский фасад» России? Внешние связи региона. 

Заключение (3 час) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 
экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

     

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 
В результате изучения географии ученик 9 класса должен:  
Знать/ понимать:  
− понятие «район» и «районирование»;  
− особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, 
Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока;  
− этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 
городов;  
− особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; − основные природные, 
культурные и хозяйственные объекты районов;  
− современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов.  
Уметь:  
− определять географическое положение района;  
− давать характеристику района по плану;  
− давать сравнительную характеристику районов по плану;  



− читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 
маршрутов;  
− работать с материалами периодической печати;  
− определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных;  
− определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района. 
Оценивать:  
− изменения в развитии районов России; 
 − уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного 
наследия;  
− положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 
воздействием хозяйственной деятельности. 
 
  



Календарно-тематическое планирование по географии в 9 классе 
 
 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Сроки Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Тема     1.  Хозяйство России - 21ч 
Введение. Развитее 
хозяйства.  

1 1 неделя 
сентябрь 

Узнают основные географические понятия и 
термины; различают географические карты по 
содержанию; понимают географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности человека; 
Узнают состав вторичного сектора экономики 
Узнают состав и специфику ТЭК.  
Называют основные проблемы и перспективы его 
развития. Умеют анализировать экономические 
карты и статистические данные. 

Особенности экономики 
России 

1 1 неделя 
сентябрь 

Учимся с «Полярной 
звездой» Защита проекта 
«Что мы оставим 
потомкам» 

1 2 неделя 
сентябрь 

Научатся выделять, описывают и объясняют 
существенные признаки географических объектов 
и явлений; умеют находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;  

Топливно – энергетический 
комплекс. Угольная 
промышленность. Пр. 
работа № 1 «Топливно– 
энергетический комплекс.» 

1 2 неделя 
сентябрь 

Нефтяная промышленность 1 3 неделя 
сентябрь 

Приводят примеры: использования и охраны 
природных ресурсов, составляют краткую 
географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм ее 
представления;  

Газовая промышленность. 1 3 неделя 
сентябрь 

определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов; применяют приборы и 
инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов 
природы; представляют результаты в разной 
форме; 
выявляют на это основе эмпирические 
зависимости; используют полученные знания и 
умения в повседневной жизни для: ориентирования 
на местности;  

Электроэнергетика 1 4 неделя 
сентябрь 

Черная металлургия. Пр. 
работа № 2 «Россия. 
Металлургический 
комплекс» 

1 4 неделя 
сентябрь 

Цветная металлургия. 1 5 неделя 
октябрь 

Машиностроение. 1 5 неделя 
октябрь 

Показывают крупнейшие транспортные магистрали 
и крупные транспортные узлы; отросли местной 
промышленности. 
Объясняют различия в освоение территории 
влияние различных факторов на формирование 
географической структуры района. 

Химическая 
промышленность. 

1 6 неделя 
октябрь 

Лесопромышленный 
комплекс. 

1 6 неделя 
октябрь 

Изучают классификацию конструкционных 
материалов; 
Выполняют практические работы, анализируют 
металлургическую отрасль; 
 

Сельское хозяйство. 
Растениеводство. 

1 7 неделя 
октябрь 



Сельское хозяйство. 
Животноводство. Пр. 
работа № 3. «Россия. 
Сельское хозяйство» 

1 7 неделя 
октябрь 

Характеризуют виды металлургии; 
Определяют факторы размещения 
металлургических предприятий; 
Характеризуют виды химической 
промышленности, ее состав; 
Анализируют лесную промышленность. 
Изучают третий сектор экономики, его 
особенности и специфику.  

Учимся с «Полярной 
звездой» Пр. р № 4 «АПК» 

1 8 неделя 
октябрь 

Транспортная 
инфраструктура. 

1 8 неделя 
октябрь 

Транспортная 
инфраструктура. 

1 9 неделя 
ноябрь 

Социальная 
инфраструктура. 

1 9 неделя 
ноябрь 

Анализируют научный сектор и место науки в 
современном мире, ее роль в государстве, 
характеризуют социальную структуру и различные 
виды связи. 
Готовят индивидуальные сообщения на основе 
различных источников информации 

Учимся с «Полярной 
звездой». Пр. р № 5 
«Изучаем сферу услуг 
своего района» 

1 10 неделя 
ноябрь 

Информационная 
инфраструктура. 

1 10 неделя 
ноябрь 

Изучают основные термины и понятия. 
узнают основные географические понятия и 
термины; понимают различия в хозяйственном 
освоении разных территорий и акватории; 
понимают связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 

Контрольное тестирование 
№ 1 «Хозяйство России» 

1 11 неделя 
ноябрь 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 
Пространство Центральной 
России. Пр. р № 6 « 
Центральная Россия. 
Районы Центральной 
России. Города 
миллионеры.» (раб. с 
контур. картой.) 

1 11 неделя 
ноябрь 

Понимают специфику географического положения 
и административно-территориального устройства 
Европейской России; 
Умеют находить и анализировать из разных 
источников информацию необходимую для 
изучения Западного макрорегиона, его 
обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; приводят примеры: 
использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей 
среды, ее влияния на формирование культуры 
народов Европейской России;  

Центральная Россия: 
освоение территории и 
населения. 

1 12 неделя 
ноябрь 

Центральная Россия: 
хозяйство. 

1 12 неделя 
ноябрь 

Центральный район: 
хозяйство. Пр. р. № 7 
«Промышленные центы 
района» (работа с 
контурной картой) 

1 13 неделя 
декабрь 

Учимся с « Полярной 
звездой» Пр. р № 8 Работа 
с текстом 

1 13 неделя 
декабрь 

определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов;  
применяют приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
представляют результаты в разной форме;  

Москва- столица России. 1 14 неделя 
декабрь 

Контрольное тестирование 
№ 2 «Центральная Россия.» 

1 14 неделя 
декабрь 

 
Тема 3. Европейский Северо – Запад.( 5 ч) 

Пространство Северо –
Запада. 

1 15 неделя 
декабрь 

 
Анализируют научный сектор и место науки в 
современном мире, ее роль в государстве, 
характеризуют социальную структуру и различные 

Северо –Запад «окно в 
Европу» 

1 15 неделя 
декабрь 



Северо – Запад: хозяйство. 1 16 неделя 
декабрь 

виды связи. 
выявляют на это основе эмпирические 
зависимости; используют полученные знания и 
умения в повседневной жизни для: ориентирования 
на местности; чтения карт различного содержания; 
Показывают крупнейшие транспортные магистрали 
и крупные транспортные узлы; отросли местной 
промышленности. 

Санкт – Петербург – 
культурная столица России 

1 16 неделя 
декабрь 

Контрольное тестирование 
№ 2 «Центральная Россия. 
Европейский Северо – 
Запад» 

1 17 неделя 
январь 

Тема 4. Европейский Север (5 ч) 
Пространство 
Европейского Севера. 

1 17 неделя 
январь 

Знают основные географические понятия и 
термины; понимают различия в хозяйственном 
освоении разных территорий и акватории; 
понимают связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 
 
 

Европейский Север: 
освоение территории и 
населения. 

1 18 неделя 
январь 

Европейский Север: 
хозяйство и проблемы. 

1 18 неделя 
январь 

Учимся с «Полярной 
звездой» Пр. р. № 9 
«Составление карты» 

1 19 неделя 
январь 

Понимают специфику географического положения 
и административно-территориального устройства 
Азиатской России; 
 Пр.р. № 10 « Европейский 

Север». На контурной 
карте показать границу 
между Евр.Сев. и Евр. 
Северо – Западом. Указать 
крупнейшие 
промышленные центры 
Евр. Сев. 

1 19 неделя 
январь 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 
Пространство 
Европейского Юга 

1 20 неделя 
февраль 

Умеют находить и анализировать из разных 
источников информацию необходимую для 
изучения Западного макрорегиона, его 
обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; приводят примеры: 
использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей 
среды, ее влияния на формирование культуры 
народов Азиатской России 

Европейский Юг: 
население. 

1 20 неделя 
февраль 

Европейский Юг: освоение 
территории и хозяйство. 
Пр. р. № 11 «Районы 
земледелия и рекреации.» 

1 21 неделя 
февраль 

Учимся с «Полярной 
звездой» Разработка 
проекта «Развитее 
рекреации на Северном 
Кавказе». 

1 21 неделя 
февраль 

Контрольное тестирование 
№ 3 «Европейский Север и 
Европейский Юг» 

1 22 неделя 
февраль 

Умеют находить информацию используя 
материалы учебника и географические карты. 

Тема 6. Поволжье (5ч) 
Пространство Поволжья. 1 22 неделя 

февраль 
определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов; применяют приборы и 
инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов 
природы; представляют результаты в разной 
форме;  

Поволжье: освоение 1 23 неделя выявляют на это основе эмпирические 



территории и население. февраль зависимости; используют полученные знания и 
умения в повседневной жизни для: ориентирования 
на местности; чтения карт различного содержания; 

Поволжье: хозяйство и 
проблемы. 

1 23 неделя 
февраль 

Описывают природные ресурсы; периоды 
формирования хозяйства России; особенности 
отраслей; традиционные отросли хозяйства 
коренных народов в национально территориальных 
образованиях;  
Показывают крупнейшие транспортные магистрали 
и крупные транспортные узлы; отросли местной 
промышленности. 

Учимся с « Полярной 
звездой» Дискуссия 
«Экологические проблемы 
Поволжья» 

1 24 неделя 
март 

Пр. р № 12 
«Водохранилища. Места 
добычи и центры 
переработки природных 
ресурсов» 

1 24 неделя 
март 

Тема 7.Урал (5 ч) 
Пространство Урала. 1 25 неделя 

март 
Объясняют различия в освоение территории 
влияние различных факторов на формирование 
географической структуры района. Составляют 
краткую географическую характеристику разных 
территорий Восточного макрорегиона на основе 
разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; 
 

Урал: население и города. 1 25 неделя 
март 

Урал: освоение территории 
и хозяйство 

1 26 неделя 
март 

Учимся с « Полярной 
звездой» Анализ ситуации 
«Специфика проблем 
Урала» 

1 26 неделя 
март 

Пр. р № 13 «Важнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых» 

1 27 неделя 
апрель 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 
Пространство Сибири. 1 27 неделя 

апрель 
Анализируют положение РФ в современном мире, 
характеризуют положение страны среди других 
стран мира используя различные источники 
информации 
определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов;  

Сибирь: освоение 
территории, население и 
хозяйство. 

1  28 
неделя 
апрель 

Западная Сибирь. 1 28 неделя 
апрель 

Восточная Сибирь. 1 29 неделя 
апрель 

Показывают крупнейшие транспортные магистрали 
и крупные транспортные узлы; отросли местной 
промышленности. 
 выявляют на это основе эмпирические 
зависимости; используют полученные знания и 
умения в повседневной жизни для: ориентирования 
на местности; чтения карт различного содержания; 

Учимся с «Полярной 
звездой» Защита проекта « 
Путешествие по 
Транссибирской железной 
дороге.» 

1 29 неделя 
апрель 

Пр. р № 14. Западная 
Сибирь. Нефтегазоносная 
провинция. Кузбасс. 
Природно – хозяйственные 
зоны в Западной Сибири. 

1 30 неделя 
апрель 

применяют приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
представляют результаты в разной форме; 

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 
Пространство Дальнего 
Востока 

1 30 неделя 
апрель 

чтения карт различного содержания; проводят 
наблюдения за отдельными географическим 



Дальний Восток: освоение 
территории и население. 
Пр.р № 15. «Территории с 
неблагоприятными для 
жизни людей природными 
условиями» 

1 31 неделя 
апрель 

объектами, процессами и явлениями, их их 
изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
называют основные отросли хозяйства, отраслевые 
хозяйства, крупнейшие промышленные центры; 

Дальний Восток: 
хозяйство. 

1 31 неделя 
апрель 

Дальний Восток: хозяйство 
и перспективы. 

1 32 неделя 
май 

Учимся с «Полярной 
звездой» Защита проекта « 
Развитее Дальнего 
Востока» 

1 32 неделя 
май 

применяют приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
представляют результаты в разной форме; 

Контрольное тестирование 
№ 4 «Сибирь. Дальний 
Восток» 

1 33 неделя 
мая 

Заключение (3 ч) 
Россия в мире. Итоговая 
контрольная работа за курс 
9 класса. 

1 33 неделя 
мая 

Анализируют положение РФ в современном мире, 
характеризуют положение страны среди других 
стран мира используя различные источники 
информации 
определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов; 

Повторение и обобщение. 
Анализ контрольной 
работы. 

1 34 неделя 
мая 

Резервное время 1 34 неделя 
мая 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. 

Оценка самостоятельных письменных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10-15 мин. 
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
• Время выполнения работы: 30-40 мин. 
• Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
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1.Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание». 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения: 
- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 

по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и комплексном 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 



3 
 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и 

к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать 

себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и 

культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство научного, 

дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые 

знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных 

ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов 

закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных 

жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ 

конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на 

раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия 

используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно 

или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и 

новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно 

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 

наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, 

необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса 

обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических положений 

изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, 

которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 
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«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Темы  программы9 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими 

и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; 

вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики 

диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 

поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах 

опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к 

таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная 

культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс 

«Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает 

широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, 
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рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

3.УМК 
1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Обществознание 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под 

ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 20016. 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002. 

Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 

2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 

Литература для учителя: 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

 Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. 

Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.  

 Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999 

Программа к 

завершённой предметной 

линии и системе учебников 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 класс, М., 2013 

Учебник, учебное 

пособие 

Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева, М., Просвещение, 2011 

Рабочая тетрадь  

для обучающихся 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 9 класс, М., Просвещение, 2014 

Материалы для 

контроля (тесты и т.п.) 

Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под 

редакцией Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

«Обществознание. 9 класс». Издательство Экзамен, 2015 г 
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Методическое 

пособие с поурочными 

разработками 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. 

Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 

 

Список 

используемой литературы 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безборо-

дое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб. -метод, пособие / С. 

А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чи-

жик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под 

ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. 

Тишков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие 

для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. 

— М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 

2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. 

— М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. 

— М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 

2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / 

Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. 

Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. 

пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для 

студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 

2004. 

Кравченко А.   И.   Социология в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B.  В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-

латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-

рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. 

— М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / 

А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов об-

разовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — 

М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 

2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 
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Румянцева. — М., 2005. 

 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер орга-

нов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской 

Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской 

Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное про-

странство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация 

для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные 

ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                     

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной 

жизни.                           http://www.fom.ru — Фонд общественного 

мнения (социологические исследования).      

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-

образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — 

Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам 

школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа 

прав человека.                        http://www.ombudsman.gov.ru — 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Де-

кларация прав школьника.     nttp://www.school-

sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

жизнь общества.                                     http: //www, countries. ru 

/library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Меж-

дународный экологический портал 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
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В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО БОУ ОО «МОЦРО № 117» данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на 

формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом».    

   В результате изучения обществознания за 9 класс ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

7. Требования к результатам обучения 
В процессе изучения курса 9 класса по обществознанию у обучающихся должны 

сформироваться: 

-  знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в 

ситуациях с незаданным результатом. 

 

В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис-

темах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

6. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

9. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

10. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфл 

2.Содержание программы учебного курса  

обществознания для 9 класса 

 

Вводный урок (1 ч.)  
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Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (17 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение курса (4 часа)  
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Тематическое планирование 

 по обществознанию 9 класс 

№п

/п  

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

Раздел 1.Политика и социальное развитие (12 часов) 12 

2 Политика и власть 2 

3 Государство 1 

4 Политический режим 2 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество 1 

7 Участие граждан в политической жизни 2 

8 Политические партии и движения 2 

9 Практикум, повторение «Политика и социальное 

развитие» 

1 

Раздел2.Право (17часов)                                                          17 

11 Роль права в жизни общества и государства 1 

12 Правоотношения и субъекты права. 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14 Правоохранительные органы 1 

15 Конституция РФ. Основы конституционного строя 2 

16 Права и свободы гражданина 1 

17 Гражданские правоотношения 1 

18 Право на труд 1 

19 Семейные правоотношения 1 

20 Административные правоотношения 1 

21 Уголовная ответственность, преступление. 1 

22 Социальные права 1 

23 Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

1 

24 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

25 Обобщение по теме «Право» 2 

26 Заключительный урок 4 
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Календарно-тематическое планирование 

Вводный 

урок 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений 
и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознания 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 8 

класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные 

требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся 

С. 4-6 прочитать 

Политика 

и класть 

 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

 

Характеризовать понятия власть и  

политика, ее роль  в жизни 

общества. 

Записи в тетради 

§1 

Вопросы 
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Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Государст

во 

 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и 

государственного устройства 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Раскрывать смысл понятия 

«Государство, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. 

.Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные 

выводы 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

§2 Вопросы и 

задания 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

 

Политичес

кие 

режимы 

 

Сопоставлять различные 

типы политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического устройства 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания 

 

Выделять существенные признаки 

Политических режимов. Демократия 

и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять  различные типы 

политических режимов. 

Сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие демократии 

в современном обществе. 

 

§3 

прочитать. 

Вопросы и 

задания 
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самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Пр

авовое 

государст

во 

 

Раскрывать 
принципы правового 

государства. 

Характеризовать разделение 

властей 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Раскрывать принципы 

правового  

государства.Характеризовать ветви 

власти; объяснять смысл  

понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной 

информации; работать со схемой. 

Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового государства в 

РФ 

§4Вопрос

ы и задания 

Гр

ажданское 

общество 

и 

государст

во 

 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

Раскрывать основные 

признаки гражданского 

общества.Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ 

Объяснять различия между 

государственным управлением и 

Гражданс

кое общество. 

http://ww

w.subscribe.ru/cat

alog/economics.e

ducation.eidos6so

cial — 

Обществознание 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
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 понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

местным самоуправлением; работать 

с документом по заданному 

алгоритму 

в школе 

(дистанционное 

обучение). 

Уч

астие 

граждан в 

по-

литическо

й жизни 

У 

Анализировать 
влияние политических отно-

шений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 
основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, лич-

ного социального опыта. 

Описывать 
различные формы участия 

гражданина в политической 

жизни. 

Обосновывать 
ценность и значимость граж-

данской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская 

активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма 

Характеризовать условия 

 сознательного участия человека в 

политической жизни. 

Оценивать значение 

принципов конституционного строя; 

формулировать  

на основе приобретенных правовых 

знаний собственные суждения и 

аргументы; применять правовые и 

социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных и 

практических задач 

§6 

Вопросы и 

задания 

По

литически

е партии и 

движения 

 

Назвать признаки 

политической партии и по-

казать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать 
проявления многопартийности 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

Политические партии и 

движения. их роль в общественной 

жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Называть признаки 

политических партий и 

общественных движений. 

авизировать текст, объяснять 

§7, 

Вопросы 

и задания 
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взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

смыл понятий; объяснять, почему в 

обществе возникают общественно-

политические движения; 

анализировать роль политических 

партий  

и общественных движений в 

современном мире 

Пр

актикум 

по теме 

«Политик

а» 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 
причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять 

явления и процессы соци-

альной действительности с 

опорой на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать 
реальные социальные ситуа-

ции. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

 

Характеризовать 

политические режимы и партии;  

делать выводы, отвечать  

на вопросы, высказывать  

собственную точку зрения. 

§8 

Вопросы и 

задания 
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Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

Ро

ль права в 

жизни 

общества 

и 

государст

ва 

 

Объяснять, почему 

закон является нормативным 

актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять 

позитивное и естественное 

право. 

Характеризовать 
основные элементы системы 

российского законодательства 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Право, его роль в жизни 

человека, общества, государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства 

Характеризовать основные 

положения главы «Политика». 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные 

§10 

Вопросы и 

задания 

Пр

авоотнош

ения и 

субъекты 

права 

 

Раскрывать смысл 

понятия «правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий «субъективные 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, 

физические и юридические лица, 

§11 

Вопросы и 

задания 



21 
 

юридические права» и 

«юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать 
особенности возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у физических 

и юридических лиц. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называтьоснования 

возникновения правоот-

ношений 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

юридические действия, правомерные 

к противоправные юридические 

действия, события 

Объяснять основное 

назначение права в обществе, что 

закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Выделять   смысл основных 

понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику 

позитивного и естественного права 

Правонар

ушения и 

юридичес

кая 

ответстве

нность 

 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать 
юридическую ответственность 

в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов,культуры и ре-

лигий 

 

Понятие правонарушения. Признаки 

и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности 

Характеризовать субъекты 

правоотношений; работать с 

правовыми документами по 

заданному алгоритму. 

Выделять причины отличий 

правоотношение от других 

социальных отношений. 

 

§12 

Вопросы и 

задания 
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познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Правоохр

анительн

ые 

органы 

 

Называть основные 

правоохранительные органы 

РФ. 

Различать сферы 

деятельности правоохрани-

тельных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности правоохра-

нительных органов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Характеризовать признаки и виды 

правонарушений; виды юридической 

ответственности. 

Решать практические  

задачи; определять виды 

юридической ответственности; 

работать с документами; на основе 

ранее изученного материала; решать 

проблемные задачи 

 

Конститу

ция 

Российско

й 

Федераци

и. Основы 

конституц

ионного 

строя 

 

Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической силы. 

Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. 

Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. 

Основные принципы 

конституционного строя 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Определять принцип правосудия; 

анализировать действия 

правоохранитель 

ных органов; решать проблемные 

задачи 

§13 Вопросы и 
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Права и 

свободы 

человека 

и 

граждани

на 

 

Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

является юридическим доку-

ментом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека.Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина 

в РФ 

Характеризовать  Конституцию РФ 

как  закон высшей юридической 

силы; принципы правового 

государства. 

Характеризовать  

исторические этапы развития 

конституции в России, анализировать 

основные принципы правового 

государства. 

 

 

§14Вопросы и 

задания 

Гражданс

кие 

правоот-

ношения 

 

Характеризовать 
особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских 

договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Зашита прав 

потребителя 

Выделять особенности юридических 

норм (прав человека). 

Характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы; делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять 

§15Вопросы и 
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РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры зашиты прав 

потребителей 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

значимость защиты прав человека; 

работать с документом по заданному 

алгоритму 

Право на 

труд. 

 

Называть основные 

юридические гарантии права 

на свободный труд. 

Характеризовать осо-

бенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовер-

шеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Характеризовать особенности 

гражданских  правовых отношений. 

Объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды гражданско-

правовых договоров; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать 

определение понятий. 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Семейные 

правоотно

шения 

 

Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодеке РФ. Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения 

родителей и детей 

Называтьправа и обязанности 

входящие в трудовой договор, 
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правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

 причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Характеризовать значение 

дисциплины труда. 

Анализировать документы, 

делать выводы; характеризовать 

трудовые правоотношения 

Админист

ративные 

правоотно

шения 

 

Определять сферу 

общественных отношений. 

регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. Характери-

зовать значение 

административных наказаний 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности. 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные правонарушения. 

Вилы административных наказаний. 

 

Называть условия вступления 

 в брак и препятствия  

к его заключению, что такое брачный 

договор; что пони- 

мается под родительскими  

правами; какими правами  

и обязанностями обладает  

ребенок; в чем сущность,  

цели и принципы семейного права; в 

чем суть личных  

и имущественных правоотношений 

супругов. 

Анализировать права и обязанности 

супругов, родителей и детей, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять нужна ли человеку семья. 

 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания 

Уголовно-

правовые 

отношени

я 

 

Характеризовать 
особенности уголовного права 

и уголовно-правовых 

отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

Основные понятая и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетние 

§18 
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Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом, выделять 

важнейшие черты административных 

правоотношений. 

Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»;  

делать выводы, высказывать 

собственные суждения. 

Социальн

ые права 

 

Называть основные 

социальные нрава человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной 

политики нашего государства 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли 

в совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и 

Социальная политика государства. 

Право на жилище.. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона 

Характеризовать особенности 

уголовно-правовых отношений. 

Определять, какие виды наказаний и 

ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы 

по теме правовых отношений 

§19 Вопросы и 

задания 

 

Междунар

одно-

правовая 

зашита 

жертв 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая зашита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. Зашита граж-

§20 

Вопросы и 

задания 
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вооружён

ных 

конфликт

ов 
 

военнопленных, мирного 

населения.Указывать методы 

и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного гумани-

тарного права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других . 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

данского населения в период во-

оруженных конфликтов 

 

Характеризовать основные 

направления социальной политики 

нашего государства; что 

предусматривает право по охране 

здоровья; кто имеет право на 

социальное обеспечение. 

Объяснять, почему 

социальные проблемы остаются 

весьма острыми в нашем обществе; 

анализировать  

Международный пакт об 

экономических, социальных, 

культурных правах; выполнять 

творческие задания в рамках 

изученного материала 

Правовое 

регулиров

ание 

отношени

й в сфере 

образо-

вания 

 

Объяснять смысл понятия 

«право на образование». 

Различать право на 

образование применительно к 

основной и полной средней 

школе. 

Объяснять взаимосвязь права 

на образование и обязанности 

получить образование 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

Законодательство в сфере обра-

зования. Получение образования — и 

право, и обязанность 

Характеризовать особенности и 

значение международного 

гуманитарного права; работать с 

документами. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. Раскрывать смысл 

понятия «военные преступления». 

 

 

§21 

Вопросы и 

задания 
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с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

Практику

м по теме 

«Право» 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельностиФормировать 

знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание 

их роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и 

общества. 

Уметь применять эти 

знания к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Знать, правомерно ли существование 

в России платных учебных заведений 

в наши дни; что дает образованность 

человеку для выполнения им его 

гражданских обязанностей. 

Уметь анализировать модернизацию 

современного образования; 

характеризовать основные принципы 

Конвенции  

о правах ребенка; работать  

с документами 

§22 Вопросы и 

задания 
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Обобщени

е курса 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

- 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе 

программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК 

А.В. Перышкина, Н.Ф. Филонович,  Е.М.Гутник (М.: Дрофа, 2017), составленной на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

Стандарте основного общего образования второго поколения. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения 

курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это 

позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более 

общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула - атом; строение атома - электрон. Далее 

эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона 

Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 3. Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «СОШ № 24» на изучение физики отводится 242: в 7 

и 8 классах - по  (из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных недели), в 9  классе - 102 

часа (из расчёта 3 часа в неделю, 34 учебных недели).    

 
Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Итого 70 70 102 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 Предметные результатыпо темампредставлены в содержании. 
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5. Содержание курса 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
  

 Введение (4ч)  

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы.  Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 Предметные результаты: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;определять цену 

деления шкалы прибора с учётом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс. 
  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
  

 Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
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 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 

тело в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости : 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Предметные результаты: 
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- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Повторени(2ч) 
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8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
  

 Тепловые явления (23 ч) 

 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электрические явления (29 ч)  



10 

 

 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электромагнитные явления (5 ч) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
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Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Световые явления (10 ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Итоговая контрольная работа(1 ч) 

Повторение(2 ч) 
  

 9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел(34 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
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движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся 

обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Предметными результатамиизучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: закон Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  
 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. 
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 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 
  

 Электромагнитное поле (26 ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Пока-

затель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
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- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
  

 Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

ьэквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера,  ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зхависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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- использование полученных знанийв повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы, 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 
 



6. Тематическое планирование 

7 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Жирным шрифтом выделен материал, выносящийся на ГИА или ЕГЭ 

1 /1 .  Что изучает 

физика. Некоторые 

16РУ1616ческие 

термины  

(§ 1—2) 

Физика — наука о природе. Физические явления, 

вещество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, 

колебания математического маятника, 

соприкасающегося со звучащим камертоном, 

нагревание спирали электрическим током, свечение 

нити электрической лампы, показ наборов тел и 

веществ 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических;проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их 

2 /2 .  Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

( §  3 - 4 )  

Основные методы изучения физики (наблюдения, 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие из-

мерительные приборы.  

Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительныйцилиндр, термометр, 

секундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени 

между ударами пульса 

Различать методы изучения физики;измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру;обрабатывать 

результаты измерений;определять цену деления шкалы из-

мерительного цилиндра;определять объем жидкости с по-

мощью измерительного цилиндра;переводить значения 

физических величин в СИ 

3 /3 .  Точность и по-

грешность измерений. 

Физика и техника 

(§ 5—6) 

Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в развитии технического 

прогресса. Влияние технологических процессов на 

окружающую среду.  

Демонстрации. Современные технические и бытовые 

приборы 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых;определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях;составлять план презентации 

4/4. Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Определять цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в виде 

таблиц;пределять погрешность измерения, записывать 
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результат измерения с учетом погрешности;анализировать 

результаты по определению цены деления измерительного 

прибора, делать выводы;работать в группе 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

5 /1 .  Строение 

вещества.Молекулы. 

Броуновское 

движение (§ 7—9) 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула —мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в газе, 

изменение объема твердого тела и жидкости при 

нагревании 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение;схематически 

изображать молекулы воды и кислорода;определять 

размер малых тел;сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

6/2. Лабораторная 

работа № 2 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

17Рлых тел» 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел;представлять 

результаты измерений в виде таблиц;выполнять 

исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы;работать в группе 

7/3. Движение мо-

лекул (§ 10) 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. 

Модели строения кристаллических тел, образцы 

17РУ1717я17ллических тел 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела;приводить примеры 

диффузии в окружающем мире;анализировать результаты 

опытов по движению молекул и диффузии 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§ 11) 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел.  

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей, сжатие и выпрямление 

упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания 

молекул;наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул;проводить эксперимент 

по обнару17РУ1717я действия сил молекулярного 

притяжения, делать выводы 
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9/5. Агрегатные 

состояния вещества. 

Свойствагазов, 

жидкостей и твердых 

тел (§12,13) 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, 

заполнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов;приводить примеры 

практического использования свойств веществ в раз-

личных агрегатных состояниях;выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 18РУ18лизировать его и 

делать выводы 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

Применять полученные знания при решении физических 

задач, исследовательском эксперименте и на практике 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. 

Равномерное и не-

равномерное дви

18РУ1818я (§ 14, 15) 

Механическое движение — самый простой вид 

движения. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения. 

Демонстрации. Равномерное и неравномерное 

движение шарика по желобу. Относительность 

механического движения с использованием заводного 

автомобиля. Траектория движения мела по доске, 

движение шарика по горизонтальной поверхности 

Определять траекторию движения тела;переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм;различать 

равномерное и неравномерное движение;доказывать 

относительность движения тела;определять тело, 

относительно которого происходит движение;проводить 

эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы 

12/2. Скорость. 

Единицы скорости (§ 

16) 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. Измерение скорости 

равномерного движения воздушного пузырька в 

трубке с водой 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении;выражать 

скорость в км/ч, м/с;анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел;определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля;графически изображать 

скорость,описывать равномерное движение; — применять 

знания из курса географии, математики 

13/3. Расчет пути и 

времени движения 

(§17) 

Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков.Нахождение времени движения тел. 

Решение задач.  

Демонстрации. Движение заводного автомобиля 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков;определять: путь, пройденный задан-

ный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени 
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14/4. Инерция (§18) Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с песком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения;приводить примеры проявления явления 

инерции в быту;объяснять явление инерции;проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции;анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие 

тел (§ 19) 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Демонстрации. Изменение скорости движения 

тележек в результате взаимодействия. Движение 

шарика по наклонному желобу и ударяющемуся о 

такой же неподвижный шарик 

Описывать явление взаимодействия тел;приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

их скорости;объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы 

16/6. Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы тела 

на весах (§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность 

— свойство тела. Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы 

тела в результате его взаимодействия с другими те-

лами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты 

различного достоинства. Сравнение массы тел по 

изменению их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения 

тела от его массы;переводить основную единицу массы в 

т, г, мг;работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения о 

массе тела;различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лаборатор

19РУ1919ябота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Взвешивать тело на учебных весахи с их помощью 

определять массу тела;пользоваться 

разновесами;применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

работать в группе 

18/8. Плотность 

вещества (§ 22) 

Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц 

учебника. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих 

одинаковые объемы. Сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы 

Определять плотность вещества;анализировать табличные 

данные;переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии 

19/9. Лаборатор

19РУ1919ябота № 4. 

Определение объема тела с помощью измерительного 

цилиндра. Определение плотности твердого тела с 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;измерять плотность твердого телас помощью 
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Лабораторная работа 

№ 5 

помощью весов и измерительного цилиндра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

весов и измерительного цилиндра;анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы;представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц;работать в группе 

20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Определение массы тела по его объему и плотности. 

Определение объема тела по его массе и плотности. 

Решение задач. Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела по его объему и 

плотности;записывать формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности вещества;работать с 

табличными данными 

21/11. Решение задач Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или 

объема;анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

22/12. Контроль

20РУ2020ябота 

Контрольная работа по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — 

мера взаимодействия тел. 

Демонстрации.Взаимодействие шаров при 

столкновении. Сжатие упругого тела. Притяжение 

магнитом стального тела 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения;определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы;анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

24/14. Явление тя-

готения. Сила тяжести 

(§ 25) 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. 

Демонстрации. Движение тела, брошенного 

горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с 

песком. Падение шарика, подвешенного на нити. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире;находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести;работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о яв20РУ20 

тяготения и делать выводы 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 26) 

Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Формулировка 

закона Гука. Точка приложения силы упругости и 

направление ее действия.  

Отличать силу упругости от силы тяжести;графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложения 

и направление ее действия;объяснять причины 

возникновения силы упругости;приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту 
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Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы 

по деформации пружины.  

Опыты. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 

26/16. Вес тела. 

Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела (§ 27, 28) 

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и направление ее действия. 

Единица силы. Формула для определения силы 

тяжести и веса тела. Решение задач 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела;находить связь 

между силой тяжести и массой тела;определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести 

27/17. Сила тяжести на 

других планетах (§ 29) 

Сила тяжести на других планетах. Решение задач Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различиеи общие свойства);применять знания к 

решению физических задач 

28/18. Динамометр  

(§ 30). Лабораторная 

работа № 6 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром».  

Демонстрации. Динамометры различных типов. 

Измерение мускульной силы 

Градуировать пружину;получать шкалу с заданной ценой 

деления;измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра;различать вес тела и его 

массу;работать в группе 

29/19. Сложение двух 

сил,направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил;анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сили делать выводы;рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

30/20. Сила трения. 

Трение покоя  

(§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения сколь21РУ2121я с силой 

трения качения. Сравнение силы трения с весом 

тела. Трение покоя. 

Демонстрации.Измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной поверхности. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Подшипники 

Измерять силу трения скольжения;называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения;применять знания 

о видах тренияи способах его изменения на 

практике;объяснять явления, происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать их и делать выводы 



22 

 

31/21. Трение в 

природе и технике 

Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

(§ 34). Лабораторная 

работа № 7 

Лабораторная работа № 7 « Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качания с помощью 

динамометра» 

приводить примеры различных видов 

трения;анализировать, делать выводы;измерять силу 

трения с помощью динамометра 

32/22. Решение задач Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии, биологии к решению задач;переводить 

единицы измерения 

33/23. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания к решению задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

34/1. Давление. 

Единицы давления (§ 

35) 

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость давления от 

действующей силы и площади опоры. Разрезание 

куска пластилина тонкой проволокой 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры;вычислять давление 

по известным массе и объему;выражать основные 

единицы давления в кПа, гПа;проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать 

выводы 

35/2. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

(§ 36) 

Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления;выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы 

36/3. Давление газа  

(§ 37) 
Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры.Демонстрации.Давление 

газа на стенки сосуда 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Давление твердого тела» 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей;объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества;анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, де-

лать выводы; 

применять знания к решению физических задач 

37/4. Передача 

давления жидкостями 

и газами. Закон 

Паскаля 

 (§ 38) 

Различия между твердыми телами, жидкостями и 

газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 
Демонстрации. Шар Паскаля 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково;анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 
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38/5. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на днои 

стенки сосуда  

§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотности, погруженными в воду 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда;работать с текстом учебника;составлять 

план проведения опытов;устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная работа (или 

кратковременная контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно 

и стенки сосуда 

40/7. Сообщающиеся 

сосуды (§41) 
Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне,а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Демонстрации.Равновесие в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и жидкостей разной плотности 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

41/8. Вес воздуха. 

Атмосферное давление  

(§ 42, 43) 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного 

давления.  

Демонстрации.Определение массы воздуха 

Вычислять массу воздуха;сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности 

Земли;объяснять влияние атмосферного давления на 

живые организмы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

23РУ23лизировать их результаты и делать 

выводы;применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от высоты над уровнем 

моря, математики для расчета давления 

42/9. Измерение 

атмосферного дав-

ления. Опыт 

Торричелли  

(§ 44) 

Определение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит 

на окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими полушариями 

Вычислять атмосферное давление;объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 

делать выводы 

43/10. Барометр- 

23РУ23роид. Атмос-

ферное давление на 

различных высотах (§ 

Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида;объяснять изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря;применять 

знания из курса географии, биологии 
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45, 46) Демонстрации. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Изменение показаний 

барометра, помещенного под колокол воздушного 

насоса 

44/11. Манометры 

(§47) 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра 

Измерять давление с помощью манометра;различать 

24Рнометры по целям использования;устанавливать 

зависимость изменения уровня жид кости в коленах мано-

метра и давлением 

 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

(§ 48, 49) 

 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение качественных задач.  

Демонстрации. Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса;работать с 

текстом учебника;анализировать принцип действия 

указанных устройств 

46/13. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело (§ 50) 

 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело;приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы;применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда 

 

Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

рассчитывать силу Архимеда;указывать причины, от 

которых зависит сила Архимедаработать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело;рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента;работать в 

группе 
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49/16. Плавание тел (§ 

52) 

Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в жидкости тел различных 

плотностей 

Объяснять причины плавания тел;приводить примеры 

плавания различных тел и живых 

организмов;конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления;применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда;анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

51 18. Лабораторная 

работа № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости » 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонетв жидкости;работать в группе 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание  

(§ 53, 54) 

Физические основы плавания судов и воз-

духоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. 

Изменение осадки кораблика при увеличении массы 

25РУза в нем 

Объяснять условия плавания судов;приводить примеры 

плавания и воздухоплавания;объяснять изменение осадки 

судна;применять на практике знания условий плавания 

судов и воздухоплавания 

53/20. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание » 

Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач 

54/21. Зачет Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

55/1. Механическая 

работа. Единицы работы  

(§ 55) 

Механическая работа, ее физический смысл. 

Единицы работы. Решение задач.  

Дем онст рации .  Равномерное движение бруска 

по горизонтальной поверхности 

Вычислять механическую работу;определять условия, 

необходимые для совершения механической 

работы;устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем 

56/2. Мощность. 

Единицы мощности (§ 

56) 

Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощности, 

развиваемой учеником при ходьбе 

Вычислять мощность по известной работе;приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств;анализировать мощности 

различных приборов;выражать мощность в различных 

единицах;проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 
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57/3. Простые ме-

ханизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге  

(§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование условий равновесия 

рычага 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: подъем и перемещение груза;определять плечо 

силы; 

решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 

59) 

Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение качественных 

задач.  

Демонстрации. Условия равновесия рычага 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча;работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы об условиях равновесия рычага 

59 /5. Рычаги в 

технике, быту и природе 

(§ 60). Лабораторная 

работа № 10  

Устройство и действие рычажных весов. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии;проверять на опыте 

правило моментов;применять знания из курса биологии, 

математики,технологии;работать в группе 

60/6. Блоки.«Золотое 

правило» механики  

(§ 61, 62) 

 

Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого правила» 

механики. 

Решение задач. 

Демонстрации.Подвижный и неподвижный блоки 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике;сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков;работать с текстом 

учебника;анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач 

 

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести 

тела (§ 63) 

 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Решение задач.  

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского тела 

 

Находить центр тяжести плоского тела;работать с текстом 

учебника;анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы— применять знания к решению физических задач 

63/9. Условия рав-

новесия тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела;приводить примеры различных видов 

равновесия, встречающихся в быту;работать с текстом 

учебника;применять на практике знания об условии 

равновесия тел 
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64/10. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 

11 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение ее 

КПД. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной;анализировать КПД различных 

механизмов;работать в группе 

65/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 

66, 67) 

Понятие энергии.Потенциальная энергия. 
Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты 

подъема.Кинетическая энергия.Эпкпосп 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

Решение задач 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией;работать с текстом 

учебника;устанавливать при чинно-следственные 

связи;устанавливать зависимость между работой и 

энергией 

66/12. Превращение 

одного вида 

механической энергии в 

другой (§ 68) 

Переход одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Решение задач 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида 

в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией;работать с текстом учебника 

67/13. Зачет Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

68 Итоговая контрольная работа Применение знаний к решению задач 

69-70 Повторение курса 7 класса  

  

8 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 



28 

 

1/1. Тепловое дви28а 

яра. Температура. 

Внутренняя энергия 

(§1,2) 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превра-

щение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела.  

Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Наблюдение за движением частиц с использованием 

механической модели броуновского движения. 

Колебания математического и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластилином пластину 

Различать тепловые явления;анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул;наблюдать и исследовать превращение энергии 

тела в механических процессах;приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии  

(§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении 

работы: при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает 

работу;перечислять способы изменения внутренней 

энергии;приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи;проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

3/3. Виды тепло-

передачи. Тепло-

проводность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов тепло-

передачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории;приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности;проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы 

4/4. Конвекция. 

Излучение (§5, 6) 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 
Конвекция и излучение — виды теплопередачи. 

Особенности видов теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. 

Передача энергии путем излучения 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения;анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи;сравнивать виды 

теплопередачи 

5/5. Количество 

теплоты.Единицы 
Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

Находить связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал;работать с текстом 
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количества теплоты (§ 

7) 

Демонстрации. Нагревание разных веществ равной 

массы. 

Опыты. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

учебника;устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты 

6/6. Удельная теп-

лоемкость (§ 8) 

Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости.Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества;анализировать табличные данные;приводить 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлажде29а  (§ 9) 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении;преобразовывать количество теплоты, 

выраженной в Дж в кДж; кал, ккал в Дж 

8/8. Лабораторная 

работа № 1 

Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры 

».  

Демонстрации. Устройство калориметра 

Разрабатывать план выполнения работы;определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

9/9. Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от его 

агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Разрабатывать план выполнения работы;определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

10/10. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания(§ 10) 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Решение задач.  

Демонстрации.Образцы различных видов топлива, 

нагревание воды при сгора29а  спирта или газа в 

горелке 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее;приводить примеры 

экологически чистого топлива;классифицировать виды 

топлива по количеству теплоты, выделяемой при сгорании 

11/11. Закон сохранения 

и превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к дру-

гому;приводить примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии;систематизировать и 
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(§11) Закон сохранения и превращения энергии в природе обобщать знания закона на тепловые процессы 

12/12. Контроль30а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» Применять знания к решению задач 

13/13. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристаллы.Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества;отличать агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел;отличать процесс плавления тела 

от 30а яра30нлизации и приводить примеры этих 

процессов;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента;работать с текстом учебника 

14/14. График 

плавления и отвер-

девания кристал-

лических тел. Удельная 

теплота плавления (§ 14, 

15) 

Удельная теплота плавления, ее физический 

смысл и единица. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 учебника. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и 

отвердевания;рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации;устанавливать 

зависимость процесса плавления и температуры 

тела;объяснять процессы плавления и отвердевания тела 

на основе молекулярно-кинетических представлений 

15/15. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Кратковременная контрольная 

работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Определять количество теплоты;получать необходимые 

данные из таблиц;применять знания к решению задач 

16/16. Испарение. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

Демонстрации. Явление испарения и конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые 30а 

яра30нются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы 
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пара (§16, 17) 

17/17. Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

(§ 18,19) 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение 

задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара 

Работать с таблицей 6 учебника;приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара;рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы 

18/18. Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации 

(парообразовании) 

Находить в таблице необходимые данные;рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования;анализировать 

результаты, сравнивать их с табличными данными 

19/19. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха (§ 20). Лабора-

торная работа № 3 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Демонстрации. Различные виды гигрометров, 

психрометр, психрометрическая таблица 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека;измерять влажность 

воздуха;работать в группе;классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

20/20. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использова31а  ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в 

стеклянной трубке, модель ДВС 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС;приводить 

примеры применения ДВС на практике;объяснять 

экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения 

21/21.Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. Решение 

задач. 

Демонстрации. Модель паровой турбины 

Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины;приводить примеры применения паровой 

турбины в технике;сравнивать КПД различных машин и 

механизмов 

22/22. Контроль31а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Применять знания к решению задач 
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23/23. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» Выступать с докладами;демонстрировать презентации; 

участвовать в обсуждении 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических 

зарядов;анализировать опыты;проводить 

исследовательский эксперимент 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле  

(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 
Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля 

заряженного шара 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле;пользоваться электроскопом;определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удале32а  и 

приближении его к заряженному телу 

26/3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Электрон — 

частица с наименьшим электрическим зарядом. 
Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра ато32а. Нейтроны. Протоны. 
Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика 

Объяснять опыт Иоффе – Милликена;доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд;объяснять образование положитель-

ных и отрицательных ионов;применять знания из курса 

химии и физики для объяснения строения атома;работать с 

текстом учебника 

27/4. Объяснение 

электрических явлений  

(§ 30) 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Демонстрации.Электризация электроскопа в 

Объяснять электризацию тел при со-

прикосновении;устанавливать перераспределение заряда 

при переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкосновении;обобщать 

способы электризации тел 
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электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня 

(опыт по рис. 41 учебника). Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряженной гильзе 

28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества (§31) 

Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников.  

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков;приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового 

диода;наблюдать работу полупроводникового диода 

29/6. Электрический 

ток. Источники 

электрического тока (§ 

32) 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического 

тока.Кратковременная контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома».  

Демонстрации.Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на 

магнитную стрелку. Превращение энергии излучения 

в электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. 

Изготовление гальванического элемента из овощей 

или фруктов 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента;приводить примеры источников электрического 

тока, объяснять их назначение;классифицировать 

источники электрического тока;применять на практике 

простейшие источники тока (гальванический элемент, 

аккумуляторы питания) 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные 

части (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей 

электрической цепи 

Собирать электрическую цепь;объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи;различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи;работать с текстом 

учебника 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического то33а. 

Направление 

электрического то33а (§ 

Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока.  

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в 

технике;объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действия тока;работать с текстом 

учебника;классифицировать действия электрического 
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34—36) Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, магнитное действия 

тока. Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнита 

тока;обобщать и делать выводы о применении на практике 

электрических приборов 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы то34а 

(§37) 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Решение задач.  

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени;рассчитывать по формуле силу 

тока; 

выражать силу тока в различных единицах 

33/10. Амперметр. 

Измерение силы тока  

(§ 38). 

Лабораторная работа 

 № 4 

Назначение амперметра. Включение амперметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы токана различных участках цепи.  

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках».  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока с 

помощью амперметра 

Включать амперметр в цепь;определять цену деления 

амперметра и гальванометра;чертить схемы электрической 

цепи;измерять силу тока на различных участках 

цепи;работать в группе 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напря34а яра (§ 39, 40) 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью 

Выражать напряжение в кВ, мВ;анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника;рассчитывать 

напряжение по формуле;устанавливать зависимость 

напряжения от работы тока и силы тока 

35/12. Вольтметр. 

Измерение напря34а 

яра. Зависимость силы 

тока от напряжения 

(§41, 42) 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных 

участках цепи и на источнике тока. Решение задач.  

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряжения 

с помощью вольтметра 

Определять цену деления вольтметра;включать вольтметр 

в цепь;измерять напряжение на различных участках цепи; 

чертить схемы электрической цепи 
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36/13. Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа 

 № 5 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы то35а от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

Демонстрации. Электрический ток в различных 

металлических проводниках. Зависимость силы тока 

от свойств проводников 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения;объяснять причину возникновения 

сопротивления;анализировать результаты опытов и 

графики;собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром;устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивле35а  на участке цепи 

Устанавливать зависимость силы то35а в проводнике от 

сопротивления этого проводника;записывать закон Ома в 

виде формулы;решать задачи на закон Ома;анализировать 

результаты опытных данных, приведенных в таблице 

38/15. Расчет со-

противления про-

водника. Удельное 

сопротивление (§45) 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника;вычислять удельное сопротивление 

проводника 

39/16. Примеры на 

расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

Решение задач Чертить схемы электрической цепи;рассчитывать 

электрическое сопротивление 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа  

№ 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом».  

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

реостата. Реостаты разных конструкций: 

ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. 

Собирать электрическую цепь;пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи;работать в 35а 

ярпе;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;обобщать и делать выводы о зависимости силы 

тока и сопротивления проводников 
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Изменение силы то36а в цепи с помощью реостата 

41/18. Лаборатор36а 

яработа № 7 

Решение задач. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение со-

противления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь;измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

42/19. Последова-

тельное соединение 

проводников (§ 48) 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Решение задач. 

Демонстрации. Цепь с последовательно 36а 

яра36ными лампочками, постоянство силы тока на 

различных участках цепи, измерение напряжения в 

проводниках при последовательном соединении 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при последовательном 

соединении проводников 

43/20. Параллельное 

соединение 

проводников (§ 49) 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напря36а яра в цепи 

при параллельном соедине36а . Решение задач.  

Демонстрации. Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении 

Приводить примеры применения параллельного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при параллельном со-

единении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при параллельном 

соедине36а  проводников 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельноми последовательном соединении провод-

ников;применять знания к решению задач 

45/22. Контроль36а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Применять знания к решению задач 

46/23. Работа и 

мощность элект-

рического тока (§ 50, 

51) 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока.Формула для расчета 

мощности электрического тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для 

определения мощности тока. Решение задач. 

Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока;выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока;устанавливать зависимость 

работы электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени;классифицировать электрические приборы по 

потребляемой ими мощности 
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Демонстрации. Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке 

47/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практи-

ке (§ 52). Лабораторная 

работа № 8 

Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт • ч; кВт • ч;измерять мощность 

и работу токав лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы;работать в группе; обобщать и делать выводы о мощ-

ности и работе в электрической лампочке 

48/25. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца 

(§ 53) 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протека37а  по 

нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Решение задач.  

Демонстрации. Нагревание проводников из 

различных веществ электрическим током 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля – Ленца 

49/26. Конденсатор  

(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации. Простейший конденсатор, различные 

типы конденсаторов. Зарядка конденсатора от 

электрофорной машины, зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, диэлектрика, рас-

стояния между пластинами 

Объяснять назначения конденсаторов в технике;объяснять 

способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора;рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

50/27. Лампа на-

каливания. Элект 

рические нагрева-

тельные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители (§ 55, 

56) 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания.Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации.  Устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения,предохранители в современных прибо-

рах;классифицировать лампочки, применяемые на 

практике;анализировать и делать выводы о причинах 

короткого замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие 

лампочки 

51/28. Контроль37а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля – Ленца», 

«Конденсатор» 

 Применять знания к решению задач 
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52/29. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления» 

Выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «История 

развития электрического освещения», «Использование 

теплового действия электрического тока в устройстве 

теплиц и инкубаторов», «История создания конденса-

тора», « Применение аккумуляторов »; изготовить 

лейденскую банку 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии  

(§ 57, 58) 

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда.Магнитное поле прямого 

тока.Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем;объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике;приводить примеры магнитных явле-

ний;устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем;обобщать и делать 

выводы о расположении магнитных стрелок вокруг 

проводника с током 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа 

№9 

Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита. Лабораторная 

работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия».  

Демонстрации.Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

с током;приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту;устанавливать сходство 

между 38атушкой с током и магнитной стрелкой;объяснять 

устройство электромагнита;работать в группе 
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55/3. Постоянные 

магниты. Магнит 

ное поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие 39а 

яратов. Объяснение причин ориентациижелезных 

39а ялок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. 

Решение задач. Демонстрации. Типы постоянных 

магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, 

картина магнитного поля магнитов, устройство 

компаса, магнитные линии магнитного поля Земли.  

Опыты. Намагничивание вещества 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа;получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов;описывать оцыты по намагничива-

нию веществ;объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов 

56/4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель (§ 62). 

Лабораторная работа № 

10 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного то39а (на 

модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения;перечислять преимущества электро-

двигателей по сравнению с тепловыми;собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на 

модели);определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока;работать в группе 

57/5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

— Применять знания к решению задач 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

Источники света. Естественные и искусст-

венные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. 
Прямолинейноераспространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образо-

вание тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Демонстрации.Излучение света различными 

источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Наблюдать прямолинейное распространение 

света;объяснять образование тени и полутени;проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени;обобщать и делать выводы о распространении 

света;устанавливать связь между движением Земли, Луны и 

Солнца и возникновением лунных и солнечных затмений 

59/2. Видимое движение 

светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное дви39а яра планет. 

Демонстрации.Определение положения планет на 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы;используя подвижную карту звездного неба, 

определять положение планет;устанавливать связь между 

движением Земли и ее наклоном со сменой времен года с 
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небе с помощью астрономического календаря использованием рисунка учебника 

60/3. Отражение света. 

Закон отра40а яра света 

(§ 65) 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу раздела двух сред. Отра40а яра света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей. 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, 

изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

Наблюдать отражение света;проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения;объяснять закон отражения света, 

делать выводы, приводить примеры отражения света, 

известные из практики 

61/4. Плоское зеркало (§ 

66) 

Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света.Демонстрации. 

Получение изображения предмета в плоском 

зеркале 

Применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале;строить изображение точки 

в плоском зеркале 

62/5. Преломление 

света. Закон 

преломления света (§67) 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух 

сред.  

Демонстрации. Преломление света. Прохождение 

света через плоскопараллельную пластинку, призму 

Наблюдать преломление света;работать с текстом 

учебника;проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы 

63/6. Линзы. 

Оптическая сила линзы 

(§ 68) 

Линзы, их физические свойства и характе-

ристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах 

Различать линзы по внешнему виду;определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений предмета, распо-

ложенного на разном расстоянии от фокуса линзы, 

даваемых собирающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в оптических 

приборах. 

Демонстрации. Получение изображений с 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев:F>f, 2F<f; F<f<2F; 

различать мнимое и действительное изображения 
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помощью линз 

65/8. Лаборатор41а 

яработа № 11 

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в виде 

таблиц; 

работать в группе 

66/9. Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с помощью 

линз 

Решение задач на законы отражения и преломления 

света, построение изображений, полученных с 

помощью плоского зеркала, собирающей и 

рассеивающей линз 

Применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

67/10. Глаз и зрение (§ 

70). Кратковременная 

контрольная работа 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации.Модель глаза. Кратковременная 

контрольная работапо теме «Законы отражения и 

преломления света» 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека;применять знания из курса физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения;строить изображение 

в фотоаппарате;подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития»;применять знания к 

решению задач 

68. Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа за курс 8 класса  

69-70  Повторение курса 8 класса  
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9класс (102 часа) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (34 ч) 

1/1. Материальная 

точка. Система отсчета 

(§1) 

Описание движения. Материальная точка как 

модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета.  

Демонстрации. Определение координаты (пути, 

траектории, скорости) материальной точки в 

заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника) 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележкис капельницей;определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки;обосновывать возможность замены тележки ее 

моделью — материальной точкой — для описания 

движения 

2/2. Перемещение (§2) Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между 

понятиями «путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3/3 – 5/5 Определение 

координаты дви-

жущегося тела (§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения 

Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось;записывать уравнение для определения координаты 

движущегося телав векторной и скалярной форме, ис-

пользовать его для решения задач 

6/6 – 7/7 Перемещение 

при прямолинейном 

равномерном 

движении  

(§ 4) 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, формула для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный моментвремени, равенство модуля 

вектора перемещения пути и площади под 

графиком скорости. Демонстрации. Равномерное 

движение, измерение скорости тела при 

равномерном движении, построение графика 

зависимостиv= v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент 

времени;доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости;строить графики зависимостиv x =v x ( t )  
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8/8. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

(§ 5) 

Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Демонстрации. Определение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение;приводить примеры равноускоренного 

движения;записывать формулу для определения ускорения 

в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы �⃗� =
�⃗⃗�−�⃗⃗�0

𝑡
и 𝑎𝑥 =

𝑣𝑥−𝑣0𝑥

𝑡
 

lля решения задач, выражатьлюбую из входящих в них 

величин через остальные 

9/9 – 11/11 Скорость 

прямолинейного рав-

ноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

Формулы для определения вектора скорости и 

его проекции. График зависимости проекции 

вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, когда 

векторы скорости и ускорения сонаправлены; 

направлены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении 

Записывать формулы: 

�⃗� = �⃗�𝑜 + �⃗�𝑡 ,  𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥
+ 𝑎𝑥𝑡, 𝑣 = 𝑣0 ± 𝑎𝑡 

читать и строить графики зависимости𝑣𝑥 = 𝑣𝑥(𝑡) 
решать расчетные и качественные задачи с применением 

указанных формул 

12/12 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем 

Решать расчетные задачи с применением формулы 

𝑠𝑥 = 𝑣0𝑥
+

𝑎𝑥𝑡2

2
 

приводить формулу𝑠 =
𝑣0𝑥+𝑣𝑥

2
 ∙ 𝑡 

к виду  𝑠𝑥 =
𝑣𝑥

2− 𝑣0𝑥
2

2𝑎𝑥

 ∙ 𝑡 

доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение𝑥 = 𝑥0 + 𝑠𝑥может быть преобразовано в 

уравнение 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣0𝑥
𝑡 +

𝑎𝑥𝑡2

2
 

13/13 – 14/14 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

(§8) 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения 

от времени при прямолинейном равноускоренном 

движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 

2 или 21 учебника) 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного прямолинейно и 

равноускоренно движущимся телом за п-ю секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, совершенного 

им за   к-ю секунду 
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15/15 Лабораторная 

работа № 1 

Определение ускорения и мгновенной скорости 

тела, движущегося равноускоренно. Лабораторная 

работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его ос-

тановки; определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; по графику определять скорость в за-

данный момент времени; работать в группе 

16/16. 

Относительность 

движения (§9) 

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1 -8) 

Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Демонстрации. Относительность траектории, 

перемещения, скорости с помощью маятника. 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчёта, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли: сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчёта; 

приводить примеры, поясняющие относительность 

движения. 

17/17. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона  

(§ 10) 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и 

его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета.Демонстрации. Явление инерции 

Наблюдать проявление инерции;приводить примеры 

проявления инерции;решать качественные задачи на при-

менение первого закона Ньютона 

18/18 – 20/20. Второй 

закон Ньютона (§ 11) 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы;решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона 

21/21. Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) имеютодинаковую природу; 

б) приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 

22—24 учебника) 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньюто-

на;записывать третий закон Ньютона в виде 

формулы;решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

22/22 – 23/23. 

Свободное падение тел 

(§ 13) 

Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве (по рис. 29 учебника) 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве;делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

24/24. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел;сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости;измерять 
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Невесомость (§ 14). 

Лабораторная работа 

№ 2 

Невесомость. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения»  

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

ускорение свободного падения;работать в группе 

25/25. Закон все-

мирного тяготения  

(§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не 

имеющих опоры или подвеса 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

26/26 – 27/27. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

(§ 16) 

Формула для определения ускорения свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты над Землей 

Из закона всемирного тяготения 
 

выводить формулу 𝑔 =  
𝐺𝑀з

𝑟2
 

28/28. Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§17,18) 

Условие криволинейности движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении 
(в частности, по окружности). 

Центростремительное ускорение. 
Демонстрации. Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения: свободное падение 

мяча, который выронили из рук, и движение мяча, 

брошенного горизонтально. Направление скорости 

при движении по окружности (по рис. 39 учебника) 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел;называть условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно;вычислять модуль 

центростремительного ускорения по формуле𝑎ц.с =  
𝑣2

𝑅
 

 

29/29 – 30/30. Решение 

задач 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Решать расчетные и качественные задачи;слушать отчет о 

результатах выполнения задания-проекта «Эксперимен-

тальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел»;слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

31/31. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса (§ 20) 

Причины введения в науку физической величины - 

импульс тела. Импульс тела (формулировка и 

математическая запись). Единица импульса. 

Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

Давать определение импульса тела, знать его 

единицу;объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы;записывать закон сохранения импульса 
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импульса (по рис. 44 учебника) 

32/32. Реактивное 

движение. Ракеты 

(§21) 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель 

ракеты 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

33/33. Вывод закона 

сохранения ме-

ханической энергии  

(§ 22) 

Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению задач 

Решать расчетные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии;работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

34/34. Контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

Применять знания к решению задач 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (16 ч) 

35/1 – 36/2 
Колебательное 

движение. Свободные 

колебания (§ 23) 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника). Экс-

периментальная задача на повторение закона Гука и 

измерение жесткости пружины или шнура 

Определять колебательное движение по его 

признакам;приводить примеры колебаний;описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников;измерять жесткость пружины 

или резинового шнура 
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37/3. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 

Демонстрации. Период колебаний пружинного 

маятника; экспериментальный 

вывод зависимости𝑇~√
𝑚 

𝑘
 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение;записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний;проводить экспериментальное иссле-

дование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника оттик 

38/4. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити;представлять 

результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц;работать в группе;слушать отчет о результатах вы-

полнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического маятника 

от ускорения свободного падения» 

39/5. Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные колебания 

(§ 26) 

Превращение механической энергии коле-

бательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний. Затухание 

свободных колебаний. Вынужденные колебания 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний;называть условие существования незатухающих 

колебаний 

40/6. Резонанс (§27) Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 

учебника) 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса;приводить 

примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

41/7 – 42/8. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. 

Демонстрации. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 

учебника) 

Различать поперечные и продольные волны;описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины 
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43/9 – 44/10. Длина 

волны. Скорость рас-

пространения волн (§ 

29) 

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

45/11. Источники 

звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 

16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник 

звука (по рис. 74—76 учебника) 

Называть диапазон частот звуковых волн;приводить 

примеры источников звука;приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной;слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы.  

46/12. Высота, [тембр] 

и громкость звука (§ 

31) 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. [Тембр звука.] 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). 

Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 76 учебника) 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости  высоты  тона  от  частоты, а   

громкости - от амплитуды колебаний источника звука 

47/13 – 48/14. 

Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

49/15. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Применять знания к решению задач 

50/16. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (26 ч) 

51/1. Магнитное поле 

(§ 35) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель 

магнитного поля постоянного магни- 

та. Демонстрация спектров магнитного поля токов 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 



49 

 

52/2 – 53/3. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика;определять направление электрического 

тока в проводниках и направление линий магнитного поля 

54/4 – 55/5. Обнаруже-

ние магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током (по рис. 104 учебника) 

Применять правило левой руки;определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле;определять знак заряда и направление 

движения частицы 

56/6. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток (§ 

38, 39) 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнит-

ной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукцииВ магнитного поля с модулем силы Р, 

действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой то-

ка/в проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 

57/7 – 58/8. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Демонстрации. 

Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 

учебника) 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении магнитного 

поля, делать выводы 

59/9. Лабораторная 

работа № 4 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции;анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

60/10 – 61/11. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§41) 

Возникновение индукционного тока в алю-

миниевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом;объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его;применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного 

тока 
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колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по 

рис. 126—130 учебника) 

62/12. Явление са-

моиндукции (§ 42) 

Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Демонстрации. Проявление самоиндукции при 

замыкании и размыкании электрической цепи (по 

рис. 131, 132 учебника) 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

63/13 – 64/14. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор (§ 43) 

Переменный электрический ток. Электро-

механический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, 

способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии.  

Демонстрации. Трансформатор универсальный 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока;называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния;рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении 

65/15 – 67/17. Электро-

магнитное поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44, 45) 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные 

волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалу § 35—

43). 

Демонстрации. Излучение и прием 

электромагнитных волн 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных 

волн;описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

68/18 – 69/19. Колеба-

тельный контур. 

Получение элект-

ромагнитных ко-

лебаний (§ 46) 

Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. 

Дем онст рации .  Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;делать выводы;решать задачи на 

формулу Томсона 
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70/20 – 71 

\21.Принципы 

радиосвязи и теле-

видения (§ 47) 

Блок-схема передающего и приемного устройств 

для осуществления радиосвязи. Амплитудная 

модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения;слушать доклад «Развитие средств и способов 

передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 

73/23. Электро-

магнитная природа 

света (§ 49) 

Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты) 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

74/24. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50, 

51) 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 

учебника 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

— объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

75/25. Типы опти-

ческих спектров (§ 52). 

Лабораторная работа 

№ 5 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и 

поглощения света.  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания;называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания;работать в 

группе;слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

76/26. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров 

(§ 53) 

Объяснение излучения и поглощения света атомами 

и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора.  

Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 44—

47, 49—51) 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (19 ч) 

77/1 – 78/2. 

Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

Сложный состав радиоактивного излучения,α, β и 

γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованиюс 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 
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79/3 – 80/4. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере α-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях;применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 

81/5 – 82/6. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц (§ 56). Лабора-

торная работа № 6 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение ес-

тественного радиационного фона дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением;работать в группе 

83/7. Открытие 

протона и нейтрона 

(§57) 

Выбивание α-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в 

камере Вильсона треков частиц, участвовавших в 

ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для 

записи уравнений ядерных реакций 

84/8 – 85/9. Состав 

атомного ядра. Ядер-

ные силы (§ 58) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

86/10 – 87/11. 

Энергия связи. Дефект 

масс (§ 59) 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделениеили поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

88/12 – 89/13. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция (§ 

60). Лабораторная 

работа № 7 

Модель процесса деления ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана;объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса;называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

90/14 – 91/15. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энер-

гию. 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дискуссия на 

тему «Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия;называть преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций 
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Атомная энергетика 

(§61, 62) 

92/16 – 93/17. 

Биологическое 

действие радиации. 

Закон ра-

диоактивного рас-

пада (§ 63) 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных 

веществ. [Закон радиоактивного распада.] Способы 

защиты от радиации 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада;слушать доклад «Негативное воздей-

ствие радиации на живые организмы и способы защиты от 

нее» 

94/18. Термоядерная 

реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 

3 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции;приводить примеры термоядерных 

реакций;применять знания к решению задач 

95/19. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 8. Лабораторная 

работа № 9 

Решение задач по дозиметрии, на закон ра-

диоактивного распада. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени;оценивать по графику 

период полураспада продуктов распада 

радона;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

96/1. Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной системы (§ 

65) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, 

кометы, метеор- 

ные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных 

объектов 

Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов;называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему;приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

97/2. Большие планеты 

Солнечной системы  

(§ 66) 

Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, 

Сравнивать планеты земной группы; планеты-

гиганты;анализировать фотографии или слайды планет 
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планет земной группы и планет-гигантов 

98/3. Малые тела 

Солнечной системы (§ 

67) 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид.  

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

99/4. Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд (§ 68) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, 

солнечной короны 

Объснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнцаи звезд;называть причины образования пятен на 

Солнце;анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

100/5. Строение и 

эволюция Вселенной  

(§ 69) 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа № 4 (по материалу §65—

68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

Описывать три модели нестационарной 

Вселенной,предложенные Фридманом;объяснять, в чем 

проявляется нестационарность Вселенной;записывать закон 

Хаббла 

101. Повторение 

Итоговая контрольная 

работа 

Повторение и обобщение 

Контрольная работа за курс основной школы 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении 

презентаций;работать с заданиями, приведенными в разделе 

«Итоги главы» 

Применять знания к решению задач 

102. Анализ ошибок 

контрольной работы 

Решение задач. Анализ ошибок контрольной 

работы 

Обсуждение и анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе; 

самостоятельно оценивать качество выполнения работы 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1 Печатные пособия 
 1. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,   Е.М. Гутник.  Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы./Рабочие программы. Физика 7-9 класс. сост. Е.Н. 

Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 

2. Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.  2010 г. № 1897) 

3. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,  2014 

4. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012- 2014 

5. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для 

общеобразовательныхучреждений. – М.: Дрофа, 2012 – 2014 

6. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкинаи др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

7. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение,  2010 

8. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика .7 кл» 

«Физика. 8 кл», «Физика. 9 кл» - М.: Экзамен, 2012 
 Образовательные диски 
 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Наглядная физика 
 Материально-техническое обеспечение 
 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской. 

Учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой. 

Комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики. 
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 7 класс: 
Свинцовые цилиндры. 
Модели кристаллических решеток. 
Демонстрационные динамометры. 
Шар Паскаля. 
Психрометр  
Сообщающиеся сосуды. 
Шар для взвешивания воздуха. 
Барометр-анероид 
Манометры жидкостный и металлический. 
Демонстрационные блоки и рычаги. 
Маятник Максвелла 
Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 
Комплект 7.2: линейки, иголки. 
Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 
Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 
Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 
Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 
Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штативы, динамометры. 
8 класс: 
Прибор для демонстрации действия излучения. 
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Модель двигателя внутреннего сгорания. 
Модель паровой турбины. 
Набор по электризации тел. 
Электрометр, электроскоп. 
Электрофорная машина. 
Демонстрационный гальванометр. 
Магнитная стрелка на подставке. 
Демонстрационные амперметр и вольтметр. 
Набор по магнитным полям. 
Набор по оптике. 
Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 
Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 
Комплект 8.3: батарейка 4,5в, лампа, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.4: батарейка 4,5в, лампа, вольтметр, резисторы,  провода, ключ. 
Комплект 8.5: батарейка 4,5в, реостат, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.6: батарейка 4,5в, проводник, амперметр, провода, ключ, вольтметр. 
Комплект 8.7: батарейка 4,5в, часы, амперметр, провода, ключ, вольтметр, лампа. 
Комплект 8.8: батарейка 4,5в,  провода, ключ,  реостат, компас, электромагнит. 
Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6в,  провода, ключ 
Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 
9 класс: 
Прибор для демонстрации взаимодействия тел 
Набор по механике 
Набор полосовых магнитов. 
Набор по волновой оптике. 
Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, часы. 
Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 см, часы. 
Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, источник питания, 
катушка с железным сердечником, реостат, ключ, провода, модель генератора электрического 
тока. 
Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 

 Натуральные объекты 

 Вода горячая и холодная 
Соль 
Крупа в ассортименте 
Железные опилки 
Парафиновые свечи 

 Демонстрационные пособия 

 Глобус Марса 
Теллурий 
Паровая турбина 
Модель двигателя внутреннего сгорания 
Маятник Максвелла 
Электрофорная машина 
Модели полупроводниковых приборов 
Барометр-анероид 
Камертон 
Конденсатор переменной емкости 
Электрометр 
Жидкостный манометр 
Психрометр  
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8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
  

 Механические явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
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источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
  

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
  

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
  

 Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                         

                       



 

  

Пояснительная записка      

                                                                                                  

, НПерегудовой и др. (издательство «Просвещение»). Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе  

Примерной Программы по иностранному языку для основной школы, Фундаментального Ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 

общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); Закона РФ об образовании №3266-1 от 10.07.1992; Положения о 

Рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ№24».   

              Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели 

и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были 

представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. На этой ступени 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.  

                                  Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса                                    

направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции.   

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  



 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.   

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;   

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития.   

  

Данная программа использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 

смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает основы реального диалога культур.   

                                                                                Общая характеристика учебного предмета.  

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин.  

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и 

политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 

последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.  



 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:  

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);  вхождению, 

интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;  доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям.  

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.   

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию 

в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.  

                      Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

● формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;  

● развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;  



 

● общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

● воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку;  

● расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  

                Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.   

Описание места учебного предмета в учебном плане школы  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №24» на обязательное изучение английского языка в 9 классе на этапе основного общего 

образования (среднего (полного) общего образования)  отводится 102 часа.  

В учебном плане школы отводится часа 102, в неделю 3 часа.  

Контрольных работ- 4.  

Проектов, исследований -6       Резервное время, предусмотренное в Примерной программе, использовано для реализации авторского 

подхода в изучении английского языки, использования разнообразных форм организации учебного процесса и т.д.), внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий (коммуникативный подход, использование ИКТ) и т.п.  

                     Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  



 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• 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;   

Учащийся  получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения; эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия;  

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится:  

• ставить учебные задачи;  

• планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов;  



 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок Учащийся получит возможность научиться:  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в  

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

• выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с учителем, родителями или самостоятельно.  

Познавательные   

Учащийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   извлекать, обрабатывать и презентовать информацию;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;  



 

Учащийся получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

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

• логически мыслить и адекватно излагать свои мысли.  

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

• с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• монологической и диалогической форме речи;  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. Предметные результаты  



 

Говорение.   

Диалогическая речь  

Учащийся научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.).  

Говорение.  

Монологическая речь Учащийся 

научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться:  



 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы ,расписание и т. п.);   кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Учащийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. Чтение  

Учащийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  



 

Учащийся получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления   выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Учащийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:  

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);   писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план.  

 Учащийся получит возможность научиться:   

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  



 

Учащийся научится:  



  
правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фонетическая сторона речи  Учащийся 

научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речи  

Учащийся научится:  



  
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   имена 

прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречия при помощи суффикса -ly;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов  un-, im-/in-;   числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• 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, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи  



  
Учащийся научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме)вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why;   использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  



  
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге.  



 

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;  

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, 

Futurein-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). Социокультурные знания и умения Учащийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  



 

 Учащийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

       

                                   Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение  

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями; – расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы;  

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

– соблюдать правила речевого этикета;  использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение:  

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

задачей;  

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

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; – 

говорить логично, связно и выразительно.  

Аудирование  

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



 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также  

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

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

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

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. Чтение  

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

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

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

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

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

(статья, рассказ, реклама и т. д.);  

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

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  

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

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

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

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

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

Письмо  



 

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

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

изложения, принятых в англоязычных странах;  

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

• писать электронные (интернет-) сообщения; текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

словзаместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными  

• делать записи (выписки из текста);  

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

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  правильно произносить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей;  

  

Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы;  



 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.  

Грамматическая сторона речи  

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»).   

     Социокультурные знания и умения       

● знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

● представления о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностей, художественных 

произведениях, выдающихся людях. И их вкладе в мировую науку и культуру);  

● представление о сходствах и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран;  представление об 

особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

● распознавание и употребление в устной и письменной речи основных форм речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  

● умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространённых образцов фольклора;   

● знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;   

● умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре;   



 

● готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране;    

Компенсаторные умения – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирование языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

  

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):   

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, использовать различные виды опор при выполнение упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

● готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;   

● умение пользоваться справочным материалом.   

  

В. В ценностно-ориентационной сфере:   

● осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;   

● представление об языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления4   

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; ● 

доброжелательное отношение к старшим и младшим;   

● эмоционально-нравственная отзывчивость;  



 

● стремление иметь своё собственное мнение.  

  

Г. В эстетической сфере:   

● стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;   

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

  

Д. В трудовой сфере:   

Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;   

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

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника);   

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

● умение рационально планировать свой учебный труд.  Е. В физической сфере:   

● ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;   

● стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.  

  

  

                                                                                Содержание учебного предмета.   

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования «Развитие индивидуальности 

в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000).  

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного образования. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование 

этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:  



 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать 

её в диалоге с родной культурой);  

          ●   развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий);  воспитание, которое нацелено 

на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;  

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме.  

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. 

Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и 

овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик становится человеком духовным.   

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:   

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение;  

2) принцип комплексности;  

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности;  

4) принцип индивидуализации процесса образования;  

5) принцип функциональности;  



 

6) принцип ситуативности; 7) принцип новизны.  

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно 

гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 

является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур.  

  

  

  

  

  

                                                                             Содержание изучаемого курса   

№ раздела                                               Название темы                   Количество часов                     

(примерное)  

        1  Чтение? Почему бы нет?    Reading…? Why not?                          14  

        2  Пусть начнётся музыка.     Let’s the music begin…    

                       13  

        3  Какие новости?                    What’s the news?                          21  

        4  В какую школу ты ходишь? Образование.      What school do you go?                          15  

        5  Школа – что дальше?                                          School – what’s next?                         15  

        6  Моя страна в мире.                                              My country in the world?                            

                       16  

        7  Наш школьный альбом.                                       Our school yearbook.                           8  

ИТОГО                            102  

                                                               Календарно – тематическое планирование 9 класс   



 

№ и тема раздела    Кол – во    

часов  

       Сроки                    Основные виды учебной деятельности  

  1.Unit I “ Reading…? Why not?       

Чтение ? Почему бы нет?     
  

1. Что читают подростки?   

2. Литературная Британия.   

    14    

  

  

      1   

      1   

Сентябрь    

Октябрь    

  

1 н сентября   

1 н сентября    

Читают и понимают статьи о книгах и чтении биографии 

известных писателей, интервью с популярными писателями, 

мнения о роли чтения в жизни подростков. Понимают на слух 

рассказы о литературных местах в Великобритании и России, 

мнения подростков об их любимых книгах и писателях.  

3. Знаменитые британские писатели.   

  

4. Твой любимый писатель.   

5. Литературные места.   

6. Какие книги ты любишь читать?   

  

7. Книги или фильмы.   

8. Какие книги покупать?   

9. Книжный обзор.  

      1   

  

      1   

      1   

      1   

  

      1   

      1   

      1  

1 н сентября   

  

2 н сентября   

2 н сентября   

2 н сентября   

  

3 н сентября   

3 н сентября   

3 н сентября  

Рассказывают о своих любимых книгах, о биографиях известных 
писателей, о роли чтения в своей жизни. Рассказывают о 
литературных местах в Великобритании и России.  

Спрашивают и отвечают о литературных местах в 
Великобритании и России.  

Умеют написать о своём отношении к чтению, об известных 
литературных местах, обзор книг.  

Усваивают грамматический материал: времена активного и 

страдательного залога в настоящем и прошедшем времени, 

перевод прямой речи в косвенную.  

10. Русские писатели.  

  

11. Жанры книг.  

  

12. Урок – защита проектов.  

  

13. Урок обобщения по теме.  

  

14. Тест: «Проверь себя» по теме.  

      1   

  

      1   

   

      1   

    

      1   

   

      1  

4 н сентября   

  

4 н сентября   

  

4 н сентября   

  

1 н октября   

  

1 н октября  

  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
с целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

  



 

  2.   Unit II “Let’s the music begin…”               

Пусть начнётся музыка…   
  

  

15/1. Музыкальный тур по Британии.   

  

16/2. История музыкальных жанров.  

17/3. Российские музыканты.   

18/4. Любимая музыка.   

  

19/5. Собираемся на концерт.   

20/6. Концерт с оркестром.  

     13    

  

  

  

     1   

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

   

  

  

  

1 н октября   

  

2 н октября   

2 н октября   

2 н октября   

  

3 н октября   

3 н октября   

Читают и понимают статьи о классической музыки, о рок 
музыке, о музыкантах и их достижениях, мнения о музыкантах и 
различных стилях музыки.  

Понимают на слух мнения о различных музыкальных стилях и о 
музыкантах.  

Рассказывают о своих любимых музыкантах и любимой музыке, 

о любимых рок и поп музыкантах, их музыке и карьере, 

выражают своё собственное мнение о различных стилях музыки. 

Рассказывают о лучших русских и российских музыкантах. 

Умеют написать благодарственное письмо в записывающую 

фирму, о своей любимой музыке и музыкантах.  

21/7. В театре.   

  

22/8. Умеешь ли ты писать письма?  23/9. 
Урок чтения.  

24/10. Урок – обобщения.  

     1   

  

     1   

     1   

     1  

     

3 н октября   

  

4 н октября   

4 н октября   

4 н октября  

Усваивают грамматический материал: выражение будущего 

времени: Future Simple, Present Progressive, Present Simple, to be 

going to, Ving and infinitive after some verbs, употребление 

артикля с именами собственными и географическими 

названиями. Выполняют тестовые задания, готовят проект.  

25/11. Тест: «Проверь себя» по теме.       1   5 н октября    

26/12. Контрольная работа №1.       1   5 н октября    

27/13. Урок – защита проектов.       1  5 н октября    



 

  3.  Unit III “What’s the news?”             

Какие новости? СМИ   
  

28/1. СМИ Великобритании.  

29/2. СМИ США. 30/3. 
СМИ России.    

  

31/4. Телевидение Великобритании.  

32/5. Телевизионные каналы России.  
33/6. Как долго ты смотришь телевизор?   
  

34/7. Радио Великобритании.   

35/8. Влияние СМИ на жизнь людей.  
36/9. Газеты Великобритании.  

  

     21   

  

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

     1  

Ноябрь   

Декабрь   

  

2 н ноября   

2 н ноября   

2 н ноября   

  

3 н ноября   

3 н ноября   

3 н ноября   

  

4 н ноября   

4 н ноября   

4 н ноября  

Читают и понимают статьи о СМИ США и Соединённого 
Королевства, письма о журналах для подростков, мнения о роли 
СМИ в жизни людей.  

Понимают на слух мнения о рекламе в СМИ, о телепрограммах, 
почему людям нравится слушать радио, о роли СМИ в жизни 
людей.  

Рассказывают о СМИ в России, о самых популярных 
телеканалах России, о своих любимых телепередачах, о роли 
СМИ в жизни людей.  

Умеют написать письмо в журнал для подростков, рекламу для 
телевидения и журнала.  

Усваивают грамматический материал: перевод прямой речи в 

косвенную, придаточные определительные, различные типы 

вопросов.  

37/10. Журналы Великобритании.   

38/11. Любимые телепередачи.  39/12. 
Почему интернет?     

  

40/13. Поговорим о СМИ.   

41/14. Любимые телешоу.  42/15. 
Журналы для подростков.   

  

43/16. Урок чтения.  

       1   

       1   

       1   

  

       1   

       1   

       1    

  

       1   

1 н декабря   

1 н декабря   

1 н декабря    

  

2 н декабря   

2 н декабря   

2 н декабря   

  

3 н декабря   

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов.  

44/17. Урок обобщения по теме.         1  3 н декабря  Выполняют тестовые задания. Готовят проект.  

45/18. Тест: «Проверь себя» по теме.         1   3н декабря    

46/19. Подготовка к контрольному 

тестированию.  

       1   4 н декабря    

47/20. Контрольная работа №2.         1   4 н декабря    

48/21. Урок – защита проектов.         1  4 н декабря    



 

   4. Unit IV “ What school do you go to?”    

В какую школу ты ходишь?   

Образование.    
  

49/1. Система образования 
Великобритании.  

50/2. Образование в России. 51/3. 
Куда пойти после школы?   

  

52/4. Высшее образование в России.  53/5. 

Система образования в США.  54/6. Что 

интересного на школьном интернет 

сайте?  

       15   

  

  

  

      1   

         

      1    

      1   

  

      1   

      1   

      1  

Январь   

Февраль   

Март   

  

2 н января   

  

2 н января   

2 н января   

  

3 н января   

3 н января   

3 н января  

Читают и понимают информацию о системе образования в 
англоязычных странах, статьи из интернета/журналов, мнения о 
различных типах школ.  Советы об учёбе в школе и 
университете, рассказы о школьной жизни.  

Понимают на слух информацию о системе образования США   

Рассказывают о системе образования США, Великобритании и 
России, о своей школе и школьной жизни, о своих планах на 
будущее. Высказывают своё мнение о различных способах 
образования.  

Умеют написать о своей школе, школьной жизни, о 

возможностях учеников России получить образование. 

Усваивают грамматический материал: предлоги времени, 

страдательный залог, косвенная речь.  

55/7. Типы школ в Великобритании.   

56/8. Школьные предметы.   

57/9. Урок чтения.   

  

58/10. Твоя школа.  

59/11. Письмо о школе.   

60/12. Какой тип образования выбрать?   

61/13. Урок – защита проектов.   

62/14. Урок обобщения по теме.   

63/15. Тест: «Проверь себя» по теме.  

      1   

      1   

      1   

  

      1  

       1   

       1   

       1   

       1   

       1  

4 н января   

4 н января   

4 н января   

  

1 н февраля   

1 н февраля   

1 н февраля   

2 н февраля   

2 н февраля   

2 н февраля  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
с целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания, готовят проект.  

   5. Unit V “School – what’s next?”                

Школа – что дальше?   
  

64/1. Какую профессию выбрать?  

       15   

  

  

       1   

  

  

  

3 н февраля   

Читают и понимают статьи из газет и журналов о мире 
профессий.  

Рассказывают об умениях и качествах необходимых для 

различных профессий, о профессии, которой интересуешься.  



 

65/2. Профессии.  66/3. Правильный 
выбор профессии.   
  

67/4. Ты уже принял решение?  68/5. 
Рекомендации по выбору 
профессии.   

69/6. Урок чтения.   

       1   

       1    

  

       1   

       1   

  

       1  

3 н февраля   

3 н 

февраля    

  

4 н 
февраля  4 н 
февраля    
  

4 н февраля  

Задают и отвечают на вопросы о планах на будущую карьеру.  

Обсуждают проблему выбора будущей профессии.  

Выражают своё мнение о разных профессиях.  

Умеют написать письмо о своём опыте работы, сочинение о 
положительных и отрицательных сторонах работы/учёбы за 
границей, письмо-просьбу.  

Усваивают грамматический материал: косвенная речь, фразовые 

глаголы, местоимения, предлоги.  

70/7. Мир профессий.   

71/8. Что вы думаете об обучении за 
рубежом?  72/9. Работа для 
подростков.  
  

73/10. Анкета – резюме.  74/11. 
Урок обобщение.   

75/12. Тест: «Проверь себя» по теме.   

76/13. Подготовка к контрольному 

тестированию.  

       1   

       1   

   

       1   

  

       1   

       1   

       1   

       1   

1 н марта   

1 н марта   

  

1 н марта    

  

2 н марта   

2 н марта   

2н марта  

3 н марта   

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
с целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания, готовят проект.  

77/14. Контрольная работа№3.         1  3 н марта     

78/15. Урок – защита проектов.         1  3 н марта    

   6.  Unit VI “My country in the world”.                   

Моя страна в мире.   
  

  

79/1. Моя страна в мире.  

80/2. Великобритания.  

81/3. Россия.    

82/4. Известные люди Британии.  

83/5. Известные люди России.  

84/6. Английский – мировой язык.  

       16   

  

  

  

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1  

Апрель   

Май    

  

  

1 н апреля   

1 н апреля   

1 н апреля   

2 н апреля   

2 н апреля   

2 н апреля  

Читают статьи о некоторых аспектах жизни в Британии, об 
известных людях Британии и России, о благотворительных 
организациях, статьи об иностранных языках.  

Рассказывают об известных людях Британии и России, о 
некоторых аспектах жизни в России.  

Выражают своё мнение о роли английского и русского языков, о 

самом лучшем способе изучения иностранного языка. Умеют 

запрашивать информацию о курсах иностранных языков. 

Усваивают грамматический материал: придаточные условия I, II, 

III типа, наречия и прилагательные.  



 

85/7. Роль английского языка.   

86/8. Роль русского языка.   

87/9. Зачем учить иностранный язык?   

     1   

     1   

     1   

3 н апреля   

3 н апреля   

3 н апреля   

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от  

  

88/10. Как учить язык эффективно.   

89/11. Достопримечательности Британии.  

90/12. Стоит ли посетить Россию?   

  

91/13. Урок чтения.  

92/14. Урок – защита проектов.  

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

  

4 н апреля   

4 н апреля  4 н 
апреля    

  

1 н мая  

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся 
читать с целью полного понимания содержания на уровне 
значения смысла и критического осмысления содержания, 
читают аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания, готовят проект.  

93/15. Урок обобщения по теме.       1  1 н мая     

94/16. Тест: «Проверь себя» по теме.        

   7.  Unit VII “Our school yearbook”.             

Наш школьный альбом.  

      8    Рассказывают о традициях своей школы, об известных людях 

своей школы.  

95/1. Что особенного есть в твоей школе?        1   1 н мая    

96/2. Самые известные ученики твоего 

класса.  

      1   2 н мая    

97/3. Твои стремленья и мечты.        1  2 н мая    

98/4.Урок обобщения по теме.        1  2 н мая    

99/5. Контрольная работа №4.        1  3 н мая    

100/6. Подготовка к итоговой 

контрольной работе.  

      1  3 н мая    

101/7. Итоговая контрольная работа.        1  3 н мая    

102/8.  Повторение.        1  4 н мая    

  

                                                          Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 



 

носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК 

“Английский язык” (5 – 9 классы).  

  

Состав образовательной среды линии УМК “Английский 

язык” (5 -9 классы)  

Бумажные носители:  

Учебник (Книга для учащихся)  

Рабочая тетрадь  

Книга для чтения  

Книга для учителя  

Календарно-тематическое планирование 5-9 
классы  

Контрольные задания  

Рабочая программа Английский язык. 5-9 

классы  

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка 
www.prosv.ru/umk/we  

Программа-концепция коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» 
Методическая помощь авторов (e-mail: 
prosv@lipetsk.ru)  

Дополнительные материалы к УМК  

Проекты учащихся  

Книга для учителя  

Аудиоприложения (CD, MP3)   

Интернет-конференции, лекции  

  

  

  

  

  

  

                                                                                   

  

                                                                                                 Формы и средства контроля  

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.   

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.   

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we


 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля 

будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.   

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды  



 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 

языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.   

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 

альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками 

иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества.   

   

 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за 

выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме.  

Основные объекты контроля  

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста  

- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста  

- говорение  

- умение письменно выражать свои мысли  

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе.  Критерии 

выставления оценок.  



 

 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  Оценка 

«2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  



 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 
ним речевую задачу. Говорение  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.   

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать:   

- соответствие теме,   

- достаточный объем высказывания,  

- разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания  

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 



 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  Участие в беседе  

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  Оценивание письменной речи учащихся  

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 



 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.   

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  Выполнение  

тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не предусмотрена другая:   

выполнено 65%  работы –  «3»    

         80%     -  «4»  



 

          95-100%   -  «5»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 

2015 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

 Программа является продолжением линии Н.И.Сонина  На изучение курса отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Цели обучения: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 



• Формирование целостной научной картины мира; 

• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

• Овладение научным подходом к решению различных задач; 

• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

     В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её организации, знакомятся с современными 

достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 

проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов 

и курсов соответственно. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 



• основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 



• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать особенности жизни как формы существования материи; 

• Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

• Знать фундаментальные понятия биологии; 

• Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза 

• Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека; 

• Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в 

каждом разделе программы. 

Содержание учебного предмета: 



Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов  

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

• Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 



— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

• Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение 

Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

• Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 



Демонстрация 

• Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для 

них условиях существования.  

• Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Тема 1.5. Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация 

• Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.  



• Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. 

Практические работы: 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, растений и микроорганизмов. 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 



Демонстрация 

• Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе.  

• Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции.  

• Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 

Демонстрация 

• Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

• Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов.  

• Схемы развития царств живой природы.  

• Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  

• Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Предметные результаты обучения 1 раздела 

Учащиеся должны знать: 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,   

 анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов  



Тема 2.1.  Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

• Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 



— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь 

в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 



Демонстрация 

• Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.  

• Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  

• Модели клетки.  

• Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  

• Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

• Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме.  

• Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

     Практические работы: 

1. Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 



— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 



— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 3.1. Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. 

Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 



— сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

• Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных 

(амфибий).  

• Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных.  

• Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 



— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 



— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов  

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

• Карты хромосом человека.  

• Родословные выдающихся представителей культуры.  

• Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 



— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

• Примеры модификационной изменчивости. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов  



Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

• Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков.  

• Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от родительских форм у 

потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 



— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Демонстрация 

• Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные части.  

• Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.  

• Схемы круговорота веществ в природе.  

• Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость основных биомов суши.  

• Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».  

• Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 



— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

Тема 5.2. Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

• Карты заповедных территорий нашей страны.  

Учащиеся должны уметь: 



— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 



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

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 

организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ 

В 9 КЛАССЕ 

 

 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Многообразие живого мира. Уровни организации и 
основные свойства живых организмов  

1. Многообразие живого мира.  

2. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов 

2 1 неделя 

сентября 

Выявляют в изученных ранее биологических 

дисциплинах общие черты организации растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимозависимость всех 

частей биосферы Земли. Определяют различия 

химического состава объектов живой и неживой 

природы. Характеризуют общий принцип клеточной 

организации живых организмов. Сравнивают 

обменные процессы в неживой и живой природе. 

Раскрывают сущность реакций метаболизма. 

Объясняют механизмы саморегуляции 

биологических систем. Анализируют процессы 

самовоспроизведения, роста и развития организмов. 

Характеризуют наследственность и изменчивость, 

запоминают материальные основы этих свойств. 

Сравнивают формы раздражимости у различных 

биологических объектов. Отмечают значение 

биологических ритмов в природе и жизни человека. 

Раскрывают значение дискретности и энергоза-

висимости биологических систем. Характеризуют 

многообразие живого мира. Приводят примеры 

искусственных классификаций живых организмов. 

Знакомятся с работами К. Линнея. Объясняют прин-

ципы, лежащие в основе построения естественной 

классификации живого мира на Земле 

Химическая организация клетки  

3. Неорганические вещества, входящие в состав клетки.  

4. Органические вещества, входящие в состав клетки 

2 2 неделя 

сентября 

Характеризуют химические элементы, образующие 

живое вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают неорганические 



молекулы живого вещества, их химические свойства 

и биологическую роль. Характеризуют органические 

молекулы: биологические полимеры — белки 

(структурная организация и функции), углеводы 

(строение и биологическая роль), жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризуют ДНК как молеку-

лы наследственности. Описывают процесс 

редупликации ДНК, раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию. 

Различают структуру и функции РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

5. Пластический обмен. Биосинтез белков. 
6. Энергетический обмен.  

7. Способы питания 

3 3-4 неделя 

сентября 

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из нее 

(фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные с внутриклеточным пищеварением, 

подчеркивая его значение для организма. Приводят 

примеры энергетического обмена. Описывают 

процессы синтеза белков и фотосинтез. 

Строение и функции клеток 

8. Прокариотическая клетка. 

9. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 
  10. Эукариотическая клетка. Ядро. Практическая работа 
№ 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на 
готовых микропрепаратах». 

11. Деление клеток. 
   12. Клеточная теория строения организмов. 

   13. Вирусы 

6 4 неделя 

сентября -3 

неделя 

октября 

Характеризуют форму и размеры прокариотических 

клеток; строение цитоплазмы, организацию 

метаболизма, генетический аппарат бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, его значение 

для выживания бактерий при ухудшении условий 

существования; размножение прокариот. Оценивают 

место и роль прокариот в биоценозах. 

Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: 

орга- неллы цитоплазмы, их структуру и функции. 

Отмечают значение цитоскелета. Характеризуют 

типы клеточных включений и их роль в метаболизме 

клеток. Характеризуют клеточное ядро как центр 

управления жизнедеятельностью клетки; структуры 

ядра (ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). 

Отмечают особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятия «митоз». Опреде-

ляют роль клетки в многоклеточном организме. 



Разъясняют понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Кратко описывают 

митотический цикл: интерфазу, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Раскрывают 

биологический смысл и значение митоза. 

Формулируют положения клеточной теории 

строения организмов. 

Размножение организмов 
 

 14. Бесполое размножение. 
    15. Половое размножение. Развитие половых клеток. 
    16. Половое размножение. Развитие половых клеток. 

3 3-4 неделя 

октября  

Характеризуют сущность и формы размножения 

организмов. Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс образования 

половых клеток, выявляя общие черты периодов 

гамотогенеза, в том числе мейоза. Определяют по-

нятия «осеменение» и «оплодотворение». 

Раскрывают биологическое значение размножения. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

17. Эмбриональный период развития. 
18. Постэмбриональный период развития.  
19. Повторение. 

3 1 -2 неделя 

ноября 

Обозначают периоды индивидуального развития. 

Характеризуют эмбриональный период развития и 

описывают основные закономерности дробления: 

образование однослойного зародыша — бластулы, 

гаструляцию и органогенез. Определяют этапы 

дальнейшей дифференцировки тканей, органов и 

систем. Характеризуют постэмбриональный период 

развития, его возможные формы. Разъясняют 

сущность непрямого развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрируют понимание 

биологического смысла развития с метаморфозом. 

Характеризуют прямое развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. Приводят 

формулировки закона зародышевого сходства К. 

Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. 

Мюллера. 

Закономерности наследования признаков 

20. Основные понятия генетики.  
21. Гибридологический метод изучения наследования 
признаков Грегора Менделя. 

9 2 неделя 

октября – 2 

неделя 

Характеризуют гибридологический метод изучения 

характера наследования признаков. Формулируют 

законы Менделя. Приводят цитологические 

обоснования законов Менделя. Демонстрируют спо-



22. Первый закон Менделя. 
23. Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 
24. Третий закон Менделя. Анализирующее 
скрещивание.  

25. Сцепленное наследование генов.  

26. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных 
с полом. 

27. Решение задач на составление родословной» 

28. Повторение. 

 

декабря собность выписывать генотипы организмов и гамет. 

Составляют схемы скрещивания, решают 

простейшие генетические задачи, строят 

родословные. Формулируют закон Моргана и дают 

характеристику сцепленного наследования генов 

(признаков). Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. Анализируют генотип как систему 

взаимодействующих генов организма; определяют 

формы взаимодействия генов. 

Закономерности изменчивости  

29. Наследственная (генотипическая) изменчивость.  

30. Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

31. Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость. 

32. Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость.  
33. Практическая работа № 2 «Выявление изменчивости 
организмов». 
34. Повторение. 

 

 

6 3 неделя 

декабря – 2 

неделя января 

Характеризуют основные формы изменчивости, 

мутаций, их значение для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Обосновывают 

эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризуют роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Строят вариационные ряды и 

кривые норм реакции 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  

35. Центры многообразия и происхождения культурных 
растений.  

36. Селекция растений и животных.  

37. Селекция микроорганизмов 

3 3-4 неделя 

января 

Перечисляют центры происхождения культурных 

растений. Дают определения понятий «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризуют методы 

селекции растений и животных. Оценивают 

достижения и описывают основные направления со-

временной селекции. Обосновывают значение 

селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

Развитие биологии в додарвиновский период  

38. Становление систематики.  

39. Эволюционная теория Жана- Батиста Ламарка 

2 4-5 неделя 

января 

Характеризуют представления древних и 

средневековых естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивают представления об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной классификации К. 

Линнея. Знакомятся с основными положениями 



эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка. 

Характеризуют прогрессивные и ошибочные 

положения эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора  

40. Научные и социально-экономические предпосылки 
возникновения теории Чарлза Дарвина.  

41. Учение Чарлза Дарвина об искусственном отборе. 
42. Учение Чарлза Дарвина о естественном отборе. 

43. Учение Чарлза Дарвина о естественном отборе. 

44. Повторение. 

5 1-3 неделя 

февраля 

Определяют достижения науки и технологий в 

качестве предпосылок смены креационистских 

взглядов на живую и неживую природу 

эволюционными представлениями. Характеризуют 

научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к 

поиску механизмов изменения в живой природе. 

Анализируют экспедиционный материал Ч. Дарвина 

в качестве предпосылки разработки эволюционной 

теории. Характеризуют учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе, формы искусственного 

отбора и объясняют методы создания новых пород 

домашних животных и сортов культурных растений. 

Запоминают основные положения теории Ч. Дарвина 

о естественном отборе. Характеризуют формы 

борьбы за существование и механизм естественного 

отбора; дают определение понятия «естественный 

отбор» 

Современные представления об эволюции. 
Микроэволюция и макроэволюции  

45. Вид, его критерии и структура.  

46. Элементарные эволюционные факторы. 
47. Формы естественного отбора.  

48. Главные направления эволюции.  

49. Типы эволюционных изменений 

5 3 неделя 

февраля – 1 

неделя марта 

Характеризуют критерии вида: структурно-

функциональный, цитогенетический, эволюционный, 

экологический, географический и репродуктивный. 

Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. 

Анализируют причины разделения видов на 

популяции. Запоминают причины генетических 

различий различных популяций одного вида. 

Знакомятся с путями видообразования 

(географическим и экологическим), дают оценку 

скорости возникновения новых видов в разнообраз-

ных крупных таксонах. Дают определение и 

характеризуют главные направленияпрогрессивной 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию. Приводят примеры дивергенции, 

конвергенции и параллелизма. Объясняют причины 



возникновения сходных по структуре и/или 

функциям органов у представителей различных 

систематических групп организмов. Запоминают 

основные правила эволюции, оценивают результаты 

эволюции.  

Приспособленность организмов к условиям внешней 
среды как результат действия эволюции  

50. Приспособительные особенности строения и 
поведения животных. Практическая работа № 3 
«Выявление приспособлений у организмов к среде 
обитания (на конкретных примерах)». 
51. Забота о потомстве.  

52. Физиологические адаптации. 

3 2-3 неделя 

марта 

Характеризуют биологический прогресс как 

процветание той или иной систематической группы, 

а биологический регресс — как угнетенное 

состояние таксона, приводящее к его вымиранию. 

Характеризуют структурно-функциональную 

организацию животных, растений, грибов и 

микроорганизмов как приспособление к условиям 

существования. Приводят примеры различных 

приспособлений типовых организмов к условиям 

среды. Дают оценку типичного поведения животных 

и заботы о потомстве как приспособлений, 

обеспечивающих успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры физиологических адаптаций. 

Объясняют относительный характер приспособлений 

и приводят примеры относительности адаптаций. 

Возникновение жизни на Земле 

53. Современные представления о возникновении 
жизни.  

54. Начальные этапы развития жизни 

2 3-4 неделя 

марта 

Характеризуют химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи в живой приро-

де и сравнивают их с естественной классификацией 

живых организмов 

Развитие жизни на Земле  

55. Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. 

56. Жизнь в палеозойскую эру.  

57. Жизнь в мезозойскую эру.  

58. Жизнь в кайнозойскую эру.  

59. Происхождение человека 

5 4 неделя 

марта – 3 

неделя апреля 

Характеризуют развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эру. Отмечают первые 

следы жизни на Земле, появление всех современных 

типов беспозвоночных животных, первых хордовых 

животных, развитие водных растений. 

Характеризуют развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Отмечают появление сухопутных 

растений, возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). Характеризуют 



развитие жизни на Земле в мезозойскую и кай-

нозойскую эру. Отмечают появление и 

распространение покрытосеменных растений, 

возникновение птиц и млекопитающих, появление и 

развитие приматов. Характеризуют место человека в 

живой природе, его систематическое положение в 

системе животного мира. Отмечают признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства живот-

ных. Описывают стадии эволюции человека: 

древнейших, древних и первых современных людей. 

Рассматривают и запоминают популяционную 

структуру вида Homo sapiens (расы). Знакомятся с 

механизмом расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят аргументированную 

критику теории расизма.  

Биосфера, ее структура и функции 

60. Структура биосферы. 
    61. Круговорот веществ в природе.  
    62. История формирования природных сообществ 
живых организмов. 

63. Биогеоценозы и биоценозы.  
64. Абиотическик факторы среды.  
65. Интенсивность действия факторов среды. 

    66. Биотические факторы среды. Типы связей между 
организмами в биоценозе. 

67. Биотические факторы среды. Взаимоотношения 
между организмами. 

8 4 неделя 

апреля – 2 

неделя мая 

Формулируют основные положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Объ ясняют невозможность 

существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы. Определяют 

главную функцию биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота веществ на планете. 

Характеризуют основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают 

значение круговоротов веществ для существования 

жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия 

«экология», «среда обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая 

пирамида». Характеризуют абиотические и биотиче-

ские факторы, на конкретных примерах 

демонстрируют их значение. Характеризуют формы 

взаимоотношений между организмами. 

Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют 

причины смены биоценозов. Характеризуют цепи и 

сети питания. Составляют цепи питания. 



Биосфера и человек  

68. Природные ресурсы и их использование. 
69. Последствия хозяйственной деятельности человека 
для окружающей среды. 
70. Охрана природы и основы природопользования. 

3 3-4 неделя мая Описывают воздействие живых организмов на 

планету. Раскрывают сущность процессов, 

приводящих к образованию полезных ископаемых, 

различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

Анализируют антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы, последствия хозяйственной 

деятельности человека. Обсуждают проблемы 

рационального природопользования, охраны 

природы. 
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Рабочая программа 

по второму иностранному языку (немецкому) 

для 9 класса 

(второй год обучения) 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС основного 

общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 24» ; 

Положение о рабочих программах МБОУ «СОШ № 24» 

Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы. М.М. Аверин, Москва, «Просвещение». 

Книга для учителя. Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.: Немецкий язык. Го-

ризонты. Москва, «Просвещение». 

Рабочая программа предусматривает реализацию содержания (частично или полностью) в 

дистанционном формате с применением цифровых образовательных ресурсов (Сетевой 

журнал, Skype, Zoom, Учи.ру, ЯКласс) 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа объединяет учебный материал УМК «Горизонты» за 8 и 9 классы. 

Содержание и логика изучения не отличается от содержания авторской программы 

М.М. Аверин, «Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. Москва, «Просвещение». 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
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к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (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, 

составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, 

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

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

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

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать 

содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (о 

каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, 

о внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, 

об известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 формулировать аргументы за и против; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



6 

 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблю-

дая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основ-

ные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: «Канику-

лы», «Погода, климат», «Выбор профессии», «Дружба», «Средства массовой инфор-

мации», «Жизнь в обществе», «Внешность и мода», «Школьная жизнь», «Известные 

личности», «Физкультура и спорт», «Традиционные праздники», «Окружающая среда 

и ее проблемы», «Путешествие», «Родная страна и немецкоязычные страны», «Мой 

дом», «Будущее и технический прогресс», «Еда», «Красота и здоровье», «Политиче-

ская жизнь». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, -

ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um, -t, -e, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прила-

гательных, словосочетаний (das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammen-

leben); безаффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 
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- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei, 

приставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-, stink-; 

- причастия с помощью суффиксов: –end, -t. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 определять род сложного существительного; 

 распознавать и употреблять в речи сложные глаголы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы. 

 распознавать и употреблять в речи предлоги времени in, vor, предлог причины wegen; 

 распознавать и употреблять в речи относительные местоимения (wo, was, wie), указа-

тельные местоимения (derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben); 

 распознавать и употреблять в речи указательные (dafür, davon, daran) и вопроситель-

ные (wofür, wovon, woran) местоименные наречия; 

 распознавать немецкие, австрийские и швейцарские варианты некоторых лексических 

единиц (das Krankenhaus – нем., das Spital – австр. и швейц.). 

 

Грамматика 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man и модальными глаголами 

(man muss, man darf nicht); 

- предложения, содержащие косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, 

wie, wie lange, wann, wo; 

- сложносочиненные предложения с союзами sondern и trotzdem; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом 

wenn; 

- названия стран и географические названия без артикля и с артиклем (Österreich, die 

Schweiz, der Schwarzwald); 
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- имена существительные в дательном и винительном падеже с предлогами места в 

зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»); 

- отрицательные местоимения (keiner, niemand); 

- неопределенные местоимения (alle, jemand, jede-, etwas); 

- имена существительные в дательном падеже с предлогом mit; 

- имена прилагательные в функции определения перед существительными с неопре-

деленным артиклем, с притяжательным местоимением, с определенным и нулевым 

артиклем; 

- имена прилагательные в сравнительной степени; 

- личные местоимения в дательном и винительном падежах; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- возвратные глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- сильные и слабые глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с суффик-

сом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); 

- модальные глаголы dürfen, sollen, müssen, können, wollen в настоящем времени (Prä-

sens); 

- модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen,  в прошедшем времени Präteritum; 

- предлоги, требующие винительный падеж (durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang); 

- предлоги, требующие дательный падеж (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit); 

- порядковые числительные; 

- предложения, содержащие косвенный вопрос с союзом ob, с вопросительным словом 

и с вопросительными местоименными наречиями wofür, wovor; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными относительными; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными цели с союзом damit; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными времени с союзом nachdem; 

- имена существительные в родительном падеже с предлогом wegen; 

- имена прилагательные в функции определения перед существительными; 

- имена прилагательные в превосходной степени сравнения; 

- личные местоимения в дательном и винительном падеже; 

- относительные местоимения (wo, was, wie); 

- указательные местоимения (derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben); 

- возвратные глаголы с возвратным местоимением в дательном падеже (Ich habe mir 

den Finger verletzt); 

- глагол lassen настоящем времени и прошедшем времени Perfekt; 

- инфинитивные конструкции zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи: 

- имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами als и wie; 

- наречие gern в превосходной степени (am liebsten); 

- вопросительные союзы wie viel, wie viele; 

- вежливую форму Ich hätte gern; 

- сложносочиненные предложения с союзом denn; 

- модальные глаголы müssen, können в условном наклонении; 

- наречия viel и wenig в сравнительной степени (mehr, weniger); 

- некоторые глаголы в условном наклонении Konjunktiv II (würden wählen). 
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Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к сред-

ствам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить исторические параллели, сходство и различие в традициях России и Гер-

мании. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

9 класс (68 часов) 

 Предметное содержание речи 

1. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодёжная мода. 

2. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

3. Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

4. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 
5. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 

6. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
7. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Внеклассные ме-

роприятия. Кружки. Школьная форма. 

8. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни об-

щества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

10. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

11. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

12. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (о погоде, о здоровье), диалог-расспрос (о друзьях, о предпочтениях в одежде, о 

планах на будущее, о выборе профессии), диалог-обмен мнениями (об экологических 

проблемах, о техническом прогрессе, о моде, об отношении к СМИ, о правилах поведения в 

обществе), комбинированный диалог (разрешение кофликтной ситуации, покупка одежды, 

запись на прием к врачу).  

Объем диалога не менее 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 
Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о дружбе, о 

внешности и отношении к моде, о планах на будущее и о будущей профессии, о роли СМИ, о 

правилах жизни в обществе, об известных людях России и немецкоязычных стран с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и против с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность монологи-

ческого высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама, песня. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические, научно-

популярные.  
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Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, блог, комикс, рассказ и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 писать открытку с места отдыха (объемом 30 слов, включая адрес);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в рамках 

изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 писать личное письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов; 

 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их адекват-

ного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: соблю-

дение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога / 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда). Правильное про-

изношение слов, заимствованных из других языков. 

 

 Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в сложных 

словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 900 

единиц: названия явлений природы, профессий, средств массовой информации, названия 

предметов одежды, обозначения эмоциональных состояний человека, названия видов отды-

ха, видов спорта, предметов мебели, объектов городской инфраструктуры и видов транс-

порта, природных катастроф и результатов воздействия человека на природу, средства для 

выражения своих эмоций и своего мнения, аргументация за и против, выражение согласия и 

несогласия с предложением собеседника (например, в ситуации решения проектной зада-

чи), средства для разрешения конфликтной ситуации. 
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 Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (der Ozean, der 

Rhythmus, tolerant и др.) и заимствований из английского языка (die Homepage, das Team, 

die Talkshow, mailen, surfen, checken и др.). 

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существительных 

-er, -in, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit, -heit, -um, -schaft, -nis, -ik, -ei, -t, -e, суффиксы прилага-

тельных ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei; префиксы un-, super-, stink-), суффиксы наре-

чий –lich, ig; суффикс причастий –end, -t, приставки глаголов ab-, auf-, aus-, zu-, be-, ein-, 

mit-, nach-, vor-, weiter-, zurück-; словосложение (Weltraum, Stadthalle, weggehen, wehtun), 

конверсия (Zähne putzen – das Zähneputzen, zusammen leben – das Zusammenleben, streiten – 

der Streit), субстантивация (der Nächste, das Äußere). Синонимы, антонимы. Лексическая со-

четаемость. 

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное, вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного поряд-

ка слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil; предложений с неопределенно-личным местоимением man и мо-

дальными глаголами (man muss, man darf nicht); безличных предложений (Es regnet. Es 

schneit. etc.); сравнительных оборотов с союзами als и wie. 

 Навыки употребления имен существительных в дательном падеже с предлогом mit. 
 Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции опре-

деления перед существительными с неопределенным артиклем, с притяжательным место-

имением, с определенным и нулевым артиклем; имен прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в дательном па-

деже, указательных местоимений dies-, jen-. 

 Навыки распознавания и употребления в речи возвратных глаголов в настоящем вре-

мени (Präsens); сильных и слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с 

суффиксом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); модальных глаголов dürfen, sol-

len в настоящем времени (Präsens); модальных глаголов müssen, können, wollen в прошедшем 

времени Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени Präteritum; веж-

ливую форму Ich hätte gern; 

 Навыки распознавания и употребления в речи порядковых числительных; 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных предложений с со-

юзами sondern и trotzdem. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений, со-

держащих косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, wie, wie lange, wann, wo, 

wie viel, wie viele. 

 Навыки распознавания и употребления в речи названий стран и географические 

названий без артикля и с артиклем (Österreich, die Schweiz, der Schwarzwald). 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен существительных в дательном и 

винительном падеже с предлогами места в зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»), в 

дательном падеже с предлогами mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, в винительном падеже с пред-

логами durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang. 
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 Навыки распознавания и употребления в речи предлога времени seit; предлогов места 

in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в винительном и 

дательном падеже, отрицательных местоимений keiner, niemand; неопределенных местоиме-

ний alle, jemand, jede-, etwas. 

 Навыки распознавания и употребления в речи наречия gern в превосходной степени 

(am liebsten). 

 Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, doch. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных предложений с со-

юзом denn. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

придаточными относительными, а также сложноподчиненных предложений с союзами weil, 

wenn, dass, damit, nachdem, с относительными местоимениями wo, was, wie. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений, со-

держащих косвенный вопрос с союзом ob, с вопросительными союзами wer, was, wie, wie 

lange, wann, wo, wie viel, wie viele, с вопросительными местоименными наречиями wofür, 

wovor. 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен существительных в родительном 

падеже с предлогом wegen. 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции опре-

деления перед существительными. 

 Навыки распознавания и употребления в речи предлогов времени in, vor; указатель-

ных местоимений darauf, daneben, dahinter, davor. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в винительном и 

дательном падеже; относительных местоимений wo, was, wie; указательных местоимений 

derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 

 Навыки распознавания и употребления в речи глагола lassen в настоящем времени и 

прошедшем времени Perfekt, возвратных глаголов с возвратным местоимением в дательном 

падеже, инфинитивных конструкций zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv; некоторых глаголов в 

условном наклонении Konjunktiv II;  

 Навыки распознавания и употребления в речи наречий viel и wenig в сравнительной 

степени (mehr, weniger). 

 Навыки распознавания и употребления в речи количественных и порядковых числи-

тельных. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полученные 

на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-

го характера). Это предполагает овладение: 

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях (пользование СМИ, проведе-

ние отпуска, формы обучения, популярные профессии, традиционные праздники, подход к 

решению экологических проблем и т. д.), распространенных образцов фольклора и совре-

менной культуры (стихи, песни и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (особенности взаимоотношений 

между людьми, поведение в конфликтных ситуациях, виды отдыха, отношение к моде, до-

стопримечательности) немецкоязычных стран; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий в Герма-

нии, Австрии и Швейцарии);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, со-

держащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и ан-

глийским языком; 

 игнорировать незнакомое; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
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Тематическое планирование, 8 класс (68 часов) 

Тема (предметное 

содержание речи) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 
Контроль 

Fitness und Sport (Физкультура и спорт) (4 часа) 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спор-

тивные соревнования. 

 

Здоровый образ жизни. 

Занятия спортом. 

 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Выдающиеся 

люди. 

- Понимать основное содержание 

аудиотекстов (подбирать заголо-

вок). 

- Расспрашивать одноклассников 

о занятиях спортом (используя 

превосходную степень наречия 

gern – am liebsten). 

- Рассказывать о своем отноше-

нии к занятиям спортом (исполь-

зуя предлог времени seit). 

- Составлять вопросы для интер-

вью и проводить интервью в 

классе (диалог-расспрос). 

- Извлекать необходимую 

информацию из текстов (с. 8). 

- Извиняться и объяснять причи-

ны невыполненных договорено-

стей (используя прошедшее время 

Präteritum модальных глаголов 

dürfen, können, müssen, wollen). 

- Проводить опрос о любимых 

видах спорта и представлять со-

бранные статистические данные. 

- Делать небольшое сообщение о 

любимом виде спорта 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь 

(рассказ об отношении 

к занятиям спортом). 

Диалогическая речь 

(диалог-расспрос о 

любимом виде спорта). 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

извлечением основной 

информации 

Austausch (Школьный обмен) (5 часов) 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Кружки. Школьная 

форма. 

 

Окружающий мир. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности. 

 

Свободное время. Досуг и 

увлечения. 

 

Россия. Культурные осо-

бенности: традиции и 

обычаи 

- Сравнивать школьный день в 

российской и немецкой школе (ис-

пользуя союз sondern). 

- Говорить о плюсах и минусах 

школьных обменов. 

- Успокаивать собеседника, рас-

сказывающего о волнениях перед 

школьным обменом. 

- Заполнять формуляр заявки на 

участие в школьном обмене. 

- Соотносить план квартиры с ее 

описанием (аудирование с извлече-

нием необходимой информации). 

- Описывать квартиру. 

- Рассказывать о том, куда распо-

лагаются вещи в комнате (исполь-

зуя существительные в винитель-

ном падеже после предлогов места 

при ответе на вопрос «Куда?»). 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь в 

ситуации «Куда пойдем 

в свободное время?» 

Чтение с извлечением 

основной информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 

Письменная речь (за-

полнение формуляра) 
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- Договариваться о проведении 

свободного времени (диалог-

побуждение к действию). 

- Использовать компенсаторные 

стратегии при дефиците языко-

вых средств (с. 18). 

- Читать с извлечением основ-

ной информации из тексты из 

дневников. 

- Восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев (с. 73) 

Unsere Feste (Наши праздники) (4 часа) 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка; посе-

щение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Культурные осо-

бенности: национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи 

- Читать открытку с извлечением 

необходимой информации о тради-

ционном празднике в Германии. 

- Вежливо переспрашивать, 

используя косвенный вопрос с 

глаголом wissen и вопросительны-

ми словами was, wer, wie, wann, 

wie viel, wie viele, wie lange). 

- Находить необходимую инфор-

мацию в блоге о праздниках. 

- Рассказывать о праздниках в 

своей стране. 

- Выражать согласие и несогла-

сие с услышанным мнением. 

- Писать электронное письмо дру-

гу в ответ на текст-стимул (с. 25). 

- Находить информацию в кален-

даре мероприятий и планировать 

совместные выходные. 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации 

«Традиционные 

праздники». 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

Письменная речь 

(электронное письмо) 

Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 часа) 

Berliner Luft (Берлинский воздух) (5 часов) 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Столицы, крупные 

города. Достопримеча-

тельности. 

 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

выставки) 

- Извлекать основную информа-

цию из коротких аудиотекстов. 

- Читать с полным пониманием 

текст из путеводителя, содержа-

щий некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений (с. 34). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из рассказа о музее (ауди-

рование). 

- Рассказывать о городе. 

- Вежливо спрашивать дорогу и 

понимать описание дороги в 

незнакомом городе. 

- Описывать дорогу с опорой на 

карту города. 

- Составлять программу пребы-

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации «Достоприме-

чательности города». 

Диалогическая речь в 

ситуации «Покупка 

билетов в кассе». 

Чтение с полным пони-

манием информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации 
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вания в городе с опорой на тексты 

из рекламных проспектов (с. 38). 

- Вести этикетный диалог в си-

туации «Покупка билетов в кассе» 

(используя вежливую форму Ich 

hätte gern). 

- Рассказывать о любимых досто-

примечательностях  

Welt und Umwelt (Мир и окружающая среда) (5 часов) 

Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

- Называть преимущества и недо-

статки жизни в городе, в деревне, у 

моря, в горах, в пустыне. 

- Вести диалог-обмен мнениями 

о жизни в разных условиях. 

- Сравнивать погодные условия в 

разных климатических поясах. 

- Понимать прогноз погоды 

(аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

- Рассказывать о погоде в своем 

регионе и о возможных занятиях в 

разную погоду. 

- Объяснять выбор места для 

отдыха в Российской Федерации 

погодными условиями (с. 78). 

- Извлекать необходимую 

информацию из радиопередачи. 

- Рассуждать о последствиях 

воздействия человека на природу 

(используя сложносочиненные 

предложения с союзом trotzdem). 

- Предлагать действия по по за-

щите окружающей среды (исполь-

зуя местоимения alle, jeder, keiner, 

niemand, jemand, etwas, nichts). 

- Читать сообщения в форуме с 

извлечением необходимой 

информации. 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь в 

ситуации «Где лучше 

жить?» 

Монологическая речь 

(представление резуль-

татов проекта). 

Чтение с извлечением 

необходимой информа-

ции. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации 

Reisen am Rhein (Путешествия вдоль Рейна) (4 часа) 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт 

- Объяснять свое желание посе-

тить город или регион, используя 

информацию из текста. 

- Описывать город в России или 

немецкоязычных странах (исполь-

зуя прилагательные в функции 

определения). 

- Планировать с другом совмест-

ную поездку (диалог-обмен 

мнениями). 

- Вежливо выражать несогласие 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации «Город, 

который хотелось бы 

посетить». 

Диалогическая речь в 

ситуации 

«Бронирование 
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и согласие с мнением собеседника. 

- Использовать переспрос в ситу-

ациях непонимания. 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из нелинейного текста 

(таблица, с. 55). 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации «Бронирование гости-

ницы». 

гостиницы». 

Извлечение необходи-

мой информации из 

нелинейных текстов. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Die Abschiedsparty (Прощальная вечеринка) (4 часа) 

Мои друзья. Межличност-

ные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

Россия. Культурные 

особенности: традиции и 

обычаи 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из аудиотекстов. 

- Предлагать идеи подарков для 

разных людей (используя предло-

жения с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определен-

ном порядке). 

- Планировать в группе прощаль-

ную вечеринку (проектная задача). 

- Писать пожелания на прощание. 

- Понимать рецепт приготовления 

блюда. 

 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь 

«Планирование 

вечеринки». 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 

Письменная речь 

(пожелания) 

Große Pause (Большая перемена) (2 часа) 

В т.ч. тест на основе заданий из заключительного теста за 8 класс 

Beruf (Будущая профессия) (3 часа) 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

- Рассказывать о планах после 

окончания школы. 

- Отвечать на вопросы анкеты о 

своих сильных и слабых сторонах. 

- Расспрашивать собеседника о 

его интересах и увлечениях (диа-

лог-расспрос) и давать советы по 

выбору профессии. 

- Рассказывать о дуальном обра-

зовании в Германии, формулиро-

вать аргументы за и против, ис-

пользуя информацию из текста 

учебника и сети Интернет (с. 72) 

Диалогическая речь 

(диалог-расспрос об 

интересах и увлечениях 

собеседника). 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации 

Wohnen (Где мы живем?) (3 часа) 

Окружающий мир. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности. 

 

Россия. Культурные осо-

бенности: традиционная 

архитектура 

- Извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста и 

представлять ее в виде таблицы. 

- Описывать свое любимое место, 

используя относительные место-

имения wo, was, wie (по аналогии с 

текстом на с. 13). 

- Выразительно читать письмо. 

- Понимать объявления в газете о 

Монологическая речь 

«Дом (квартира) моей 

мечты». 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 
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сдающихся квартирах (извлечение 

необходимой информации). 

- Описывать дом (квартиру) своей 

мечты. 

- Писать электронное письмо 

другу по заданной структуре (с. 74) 

Письменная речь 

(электронное письмо) 

Zukunft (Будущее) (3 часа) 

Окружающий мир. Жизнь 

в городе. 

 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка; посе-

щение театра, кинотеатра, 

музея, выставки) 

- Делать прогнозы на будущее 

(используя глаголы в будущем 

времени Futurum I и предлоги вре-

мени in, vor). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из текста, содержащего 

некоторое количество незнакомой 

лексики. 

- Выражать согласие /несогласие 

с предсказаниями будущего. 

- Описывать город будущего (ис-

пользуя настоящее время Präsens в 

функции будущего). 

 

Монологическая речь 

«Город будущего». 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

 

Essen (Еда) (3 часа) 

Здоровый образ жизни. 

Здоровое питание. 

 

Россия. Культурные осо-

бенности: традиционная 

кухня 

- Извлекать из аудиотекста необ-

ходимую информацию (находить 

картину по ее описанию). 

- Описывать картину и вызванные 

ей ассоциации (используя место-

именные наречия davor, daran, 

daneben, dahinter). 

- Извлекать основную информа-

цию из текстов, содержащих новое 

грамматическое явление (превос-

ходная степень сравнения имен 

прилагательных). 

- Понимать меню. 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации «В кафе». 

- Делиться впечатлениями о 

вкусе блюд. 

- Жаловаться на качество еды и 

обслуживания. 

Чтение с извлечением 

основной информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 

Диалогическая речь в 

ситуации «В кафе» 

Gute Besserung! (Выздоравливай!) (3 часа) 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

Родная страна. Выдающи-

- Описывать проблемы со здо-

ровьем (используя глаголы с воз-

вратным местоимением в датель-

ном падеже). 

- Вести комбинированный диалог 

по телефону (записаться на прием 

к врачу). 

Диалогическая речь в 

ситуации «У врача». 

Чтение с извлечением 

необходимой информа-

ции. 
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еся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации «У врача». 

- Давать советы по улучшению 

самочувствия (используя прида-

точные предложения цели с 

союзом damit, глагол sollen в 

условном наклонении Konjunktiv II 

и наречия viel и wenig в сравни-

тельной степени). 

- Читать с извлечением необхо-

димой информации инструкцию к 

лекарству. 

 

Die Politik und ich (Мое место в политической жизни) (3 часа) 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Страны, столицы. 

Государственные симво-

лы. Политическая система 

- Рассказывать о событиях далее-

кого прошлого (используя глаголы 

в прошедшем времени Präteritum). 

- Называть цели политиков 

(используя инфинитивный оборот 

um … zu …). 

- Выражать свое мнение о выбор-

ном праве для подростков, исполь-

зуя аргументы за и против из 

аудиотекстов (с. 39). 

- Делать доклад о политической 

системе в Российской Федерации 

на основе информации из текста и 

из схемы (с. 79) 

Монологическая речь 

«Политическая система 

страны». 

Чтение с извлечением 

необходимой информа-

ции. 

 

Planet Erde (Планета Земля) (3 часа) 

Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды 

- Описывать фотографии, исполь-

зуя лексику по теме. 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из газетной статьи. 

- Отвечать на вопросы по резуль-

татам опроса (используя косвен-

ные вопросы с с вопросительными 

местоименными наречиями wofür, 

wovor и др.). 

- Сравнивать экологическую си-

туацию в своей стране с информа-

цией из статьи. 

- Называть причины явлений (ис-

пользуя предлог wegen и имена 

существительные в родительном 

падеже). 

- Формулировать идеи уменьше-

ния количества бытовых отходов. 

 

Извлечение необходи-

мой информации из 

нелинейных текстов. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Schönheit (Что такое красота?) (3 часа) 
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Мои друзья. Внешность и 

черты характера. 

 

Свободное время. Поход 

по магазинам. Молодеж-

ная мода. 

 

Россия. Культурные осо-

бенности: традиционные 

национальные костюмы 

- Извлекать основную информа-

цию из коротких аудиотекстов. 

- Выражать свое мнение о внеш-

ности человека (используя имена 

прилагательные в функции опреде-

ления и сложносочиненные пред-

ложения с союзом denn). 

- Описывать внешность людей. 

- Выражать свое мнение о красо-

те и уходе за внешностью (исполь-

зуя указательные местоимения 

derselbe/ dieselbe/ dasselbe/ 

dieselben). 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации «Покупка одежды». 

Диалогическая речь 

«Покупка одежды». 

Монологическая речь 

«Описание внешности». 

Аудирование с извлече-

нием основной 

информации. 

 

Spaß haben (Получай удовольствие) (3 часа) 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спор-

тивные соревнования. 

 

Свободное время. Виды 

отдыха 

- Делать краткие записи во вре-

мя прослушивания интервью. 

- Описывать свое отношение к 

экстремальным видам спорта. 

- Убеждать человека (вести диа-

лог-побуждение к действию), 

используя модальные глаголы в 

условном наклонении (du könntest, 

solltest, müsstest). 

- Писать электронное письмо 

другу в ответ на текст-стимул (с. 

57). 

- Расспрашивать собеседника о 

его предпочтениях в видах отдыха 

в выходной день (используя 

косвенные вопросы с союзом ob и 

с вопросительными словами). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из нелинейного текста 
(диаграмма) и сравнивать с ситуа-

цией в своем классе. 

Монологическая речь 

«Мой выходной день». 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 

Чтение с полным пони-

манием содержания. 

Письменная речь 

(электронное письмо) 

Technik (Техника) (3 часа) 

Школа. Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

- Читать короткие тексты о робо-

тах с извлечением основной и 

необходимой информации. 

- Рассказывать об истории робо-

тотехники, используя страдатель-

ный залог в прошедшем времени 

(Passiv Präteritum). 

- Делать прогнозы о будущем ро-

бототехники, используя страда-

тельный залог в настоящем време-

ни (Passiv Präsens). 

- Вести дискуссию об использова-

Монологическая речь 

«Идеальный робот». 

Диалогическая речь 

«Школа без учителей» 

Чтение с извлечением 

основной и необходи-

мой информации. 
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нии новых технологий в обучении. 

- Описывать робота своей мечты 

(с. 87) 

Mauer – Grenze – Grünes Band (Стена – граница – зеленый пояс) (3 часа) 

Немецкоязычные страны и 

родная страна. Географи-

ческое положение. Куль-

турные особенности: па-

мятные даты, историче-

ские события. Выдающие-

ся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 

- Извлекать основную информа-

цию из коротких текстов. 

- Делать сообщение об истори-

ческих событиях (используя слож-

ноподчиненные предложения с 

придаточным времени с союзом 

nachdem и предпрошедшее время 

Plusquamperfekt). 

- Описывать исторические парал-

лели между Россией и Германией. 

- Находить в сети Интернет необ-

ходимую информацию и излагать 

результаты поиска (с. 89) 

Чтение с извлечением 

основной и необходи-

мой информации. 

Аудирование с извле-

чением необходимой 

информации 

Повторение. Итоговый тест  – 1 час 
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Календарно-тематическое планирование, 9 класс 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 68 ч. 

№ Тема урока Количество 

урока  часов 

 Fitness und Sport (Физкультура и спорт) (4 часа)  

1 Спорт. Виды спорта 1 

2 Спортивные игры. Спортивные соревнования 1 

3 Здоровый образ жизни. Занятия спортом. 1 

4 Немецкоязычные страны и Россия. Выдающиеся люди. 1 

 Austausch (Школьный обмен) (5 часов)  

5 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 1 

   

6 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Кружки. Школьная 
форма. 1 

7 Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности 1 

8 Свободное время. Досуг и увлечения 1 

9 Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи  

 Unsere Feste (Наши праздники) (4 часа)  

10 Свободное время.  1 

11 

Досуг и увлечения (музыка; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 1 

12 Немецкоязычные страны и Россия 1 

13 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи 1 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 часа)  

14 Повторение 1 

 Berliner Luft (Берлинский воздух) (5 часов)  

15 Немецкоязычные страны и Россия. 1 

16 Столицы, крупные города. Достопримечательности. 1 

17 Свободное время. 1 

18 

Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки) 1 

19 

Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки)  

 Welt und Umwelt (Мир и окружающая среда) (5 часов)  

20 Окружающий мир.  1 

21 Природа: растения и животные. Погода 1 

22 Проблемы экологии 1 

23 Защита окружающей среды. 1 

24 Жизнь в городе/ в сельской местности.  

 Reisen am Rhein (Путешествия вдоль Рейна) (4 часа)  

25 Путешествия  1 

26 Путешествия по России и странам изучаемого языка 1 

27 Путешествия по России и странам изучаемого языка 1 

28 Транспорт 1 

 Die Abschiedsparty (Прощальная вечеринка) (4 часа)  

29 Мои друзья.  1 



24 

 

30 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1 

31 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1 

32 Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи 1 

 Große Pause (Большая перемена) (2 часа)  

33 Повторение 1 

34 Тест 1 

 Beruf (Будущая профессия) (3 часа)  

35 Выбор профессии. Мир профессий..  1 

36 Проблема выбора профессии 1 

37 Роль иностранного языка в планах на будущее 1 

 Wohnen (Где мы живем?) (3 часа)  

38 Окружающий мир. 1 

39 Жизнь в городе/ в сельской местности 1 

40 Россия. Культурные особенности: традиционная архитектура 1 

 Zukunft (Будущее) (3 часа)  

41 Окружающий мир. 1 

42 Жизнь в городе 1 

43 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки) 1 

 Essen (Еда) (3 часа)  

44 Здоровый образ жизни 1 

45 Здоровое питание  

46 Россия. Культурные особенности: традиционная кухня  

 Gute Besserung! (Выздоравливай!) (3 часа)  

47 Здоровый образ жизни 1 

48 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек 1 

49 

Родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру 1 

 
Die Politik und ich (Мое место в политической жизни) (3 

часа)  

50 Немецкоязычные страны и Россия.  1 

51 Страны, столицы. Государственные символы. 1 

52 Политическая система 1 

 Planet Erde (Планета Земля) (3 часа)  

53 Окружающий мир.  1 

54 Природа: растения и животные 1 

55 Проблемы экологии. Защита окружающей среды 1 

 Schönheit (Что такое красота?) (3 часа)  

56 Мои друзья. Внешность и черты характера. 1 

57 Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 1 

58 

Россия. Культурные особенности: традиционные национальные 
костюмы 1 

 Spaß haben (Получай удовольствие) (3 часа)  

59 Спорт. Виды спорта 1 

60 Спортивные игры. Спортивные соревнования  

61 Свободное время. Виды отдыха  

Technik (Техника) (3 часа) 

62 Школа  

63 Школьная жизнь  
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64 Изучаемые предметы и отношения к ним  

Mauer – Grenze – Grünes Band (Стена – граница – зеленый пояс) (3 часа) 

65 

Немецкоязычные страны и родная страна. Географическое 

положение.   

66 Культурные особенности: памятные даты, исторические события.  

67 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру  

Повторение. Итоговый тест  – 1 час 

68 Повторение. Итоговый тест 1 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 



Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияк результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формированиепознавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 



воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;воспитаниеуважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

предназначена для изучения в 9 классах и рассчитана на 17 часов.   

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 



преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной 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 и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки.Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время дляуглублённогоизучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношениене к внутреннему системному устройству языка, ак 

вопросам реализации языковой системы в речи‚внешней сторонесуществования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 



существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи;понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующимзначением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор,народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание ролистарославянского языка 

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 



старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом;определение значения 

современныхнеологизмов,характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание измененийв языке как объективного процесса;понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление обактивных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов,словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 



основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных,прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;употребление слова в 



соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью 

к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 



предложений разных видов; 

определение типичныхграмматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  



использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимовдля 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использованиеграмматических словарейи справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 



литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 



оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.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. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

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; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.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; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 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: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.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: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы 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 дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

                                           Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 



духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 



Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела  Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1 Язык и культура 7    

2 Культура речи 5    

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 
5    

Всего  17    
 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ урока Название раздела / или раздела и тем 

1 Язык и культура. Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа 

2 Ключевые слова русской культуры.  

 

3 Крылатые слова и выражения в русском языке 

4 Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке 

5 Словообразовательные неологизмы в   современном русском языке 

6 Переосмысление значений слов в   современном русском языке 

7 Стилистическая переоценка слов в   современном русском языке 

8 Культура речи.Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

9 Лексические нормы современного русского литературного языка 

10 Грамматические нормы современного русского литературного языка 

11 Речевой этикет в деловом общении 



12 Правила сетевого этикета 

13 Речь. Речевая деятельность. Текст. Русский язык в Интернете 

14 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

15 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Класс  Предмет 
№ урока Способ корректировки 

Приказ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

-Программа составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна: «Программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений». – М.: Дрофа, 2017  

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

      Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплекс под редакцией О.С. Габриеляна. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в  природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 



- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 



- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 



– различать опасные и безопасные вещества 

Содержание учебного предмета  «Химия» в  9 классе. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. (11) ч. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 



Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание 

пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практикум 1 (1ч) 

Тема 2. Неметаллы (24ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства 

белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 



Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум № 2 (3 ч) 

Тема №3 Органические вещества (4 ч) 

   Предмет изучения органической химии. Особенности органических веществ. Основные положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова. Понятие гомологического ряда. Свойства алканов, алкенов, спиртов, карбоновых кислот, жиров, белков, углеводов, полимеров. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (11ч) 

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 и окислительно-восстановительного процесса. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ  

В 9 КЛАССЕ 
 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  
1. Характеристика химического элемента на 
основании его положения в Периодической 
системе Д. И. Менделеева. 
2. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

3. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
4. Периодический закон и Периодическая система 
Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

5. Химическая организация живой и неживой 

природы. 

6. Классификация химических реакций по 

различным основаниям. 

7. Понятие о скорости химической реакции. 

8. Катализаторы. 

9. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева». 

10. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева». 

11 1 неделя 

сентября -2 

неделя октября 

Характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по 
их положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Аргументировать свойства 
оксидов и гидроксидов металлов и неметаллов посредством 
молекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений 
реакций. Объяснять, что такое амфотерные соединения. 
Наблюдать и описывать реакции между веществами с 
помощью русского (родного) языка и языка химии. 
Характеризовать двойственный характер свойств 
амфотерных оксидов и гидроксидов. Проводить опыты по 
получению и подтверждению химических свойств 
амфотерных оксидов и гидроксидов с соблюдением правил 
техники безопасности. Различать естественную и искус-
ственную классификации. Аргументировать отнесение 
Периодического закона к естественной классификации. 
Моделировать химические закономерности с выделением 
существенных характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической 
форме. Характеризовать роль химических элементов в 
живой и неживой природе. Классифицировать химические 
элементы в клетках на макро- и микроэлементы. Объяснять, 
что такое химическая реакция, реакции соединения, реакции 
разложения, реакции обмена, реакции замещения, реакции 
нейтрализации, экзотермические реакции, эндотермические 
реакции, обратимые реакции, необратимые реакции, 
окислительно-восстановительные реакции, гомогенные 
реакции, гетерогенные реакции, каталитические реакции, 
некаталитические реакции, тепловой эффект химической 
реакции. Классифицировать химические реакции по 
различным основаниям. Составлять молекулярные, полные 
и сокращенные ионные уравнения реакций. Определять 
окислитель и восстановитель, процессы окисления и 
восстановления. Наблюдать и описывать реакции между 
веществами с помощью русского (родного) языка и языка 
химии. Объяснять, что такое скорость химической реакции. 
Устанавливать причинно-следственные связи влияния 

некоторых факторов на скорость химических реакций. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 



11. Контрольная работа по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева». 

 

помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов. Объяснять, что 

такое катализатор. Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) языка и языка 

химии. Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие 

влияние катализаторов на скорость химической реакции. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. Получать химическую 

информации из различных источников. Представлять 

информацию по теме «Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

Металлы 

12. Положение элементов- металлов в 

Периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы. 

13. Химические свойства металлов. 

14. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

15. Понятие о коррозии металлов. 

16. Общая характеристика элементов IA группы. 

Соединения щелочных металлов. 

17. Общая характеристика элементов IA группы. 

Соединения щелочных металлов. 

18. Щелочноземельные металлы. Соединения 

щелочноземельных металлов. 

19. Щелочноземельные металлы. Соединения 

щелочноземельных металлов. 

20. Алюминий и его соединения. 

21. Алюминий и его соединения. 

22. Железо и его соединения. 

14 2 неделя 

октября-1 

неделя декабря 

Объяснять, что такое металлы. Различать формы 
существования металлов: элементы и простые вещества. 
Характеризовать химические элементы-металлы по их 
положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 
Прогнозировать свойства незнакомых металлов по 
положению в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Устанавливать причинно-следственные 
связи между строением атома, видом химической связи, 
типом кристаллической решетки металлов — простых 
веществ и их соединений. Объяснять, что такое ряд 
активности металлов. Применять его для характеристики 
химических свойств простых веществ-металлов. 
Обобщать систему химических свойств металлов как 
«восстановительные свойства». Составлять молекулярные 
уравнения реакций, характеризующих химические свойства 
металлов в свете учения об окислительно-восстановительных 
процессах, а реакции с участием электролитов представлять 
также и в ионном виде. Наблюдать и описывать реакции 
между веществами с помощью русского (родного) языка и 
языка химии. Самостоятельно проводить опыты, 
подтверждающие химические свойства металлов, с 
соблюдением правил техники безопасности. 
Классифицировать формы природных соединений металлов. 
Характеризовать общие способы получения металлов: 
пиро-, гидро- и электрометаллургии. Конкретизировать эти 
способы примерами и уравнениями реакций с составлением 
электронного баланса. Объяснять, что такое коррозия. 



23. Железо и его соединения. 

24. Обобщение знаний по теме «Металлы». 

25. Контрольная работа по теме «Металлы». 

Различать химическую и электрохимическую коррозию. 
Иллюстрировать понятия «коррозия», «химическая 
коррозия», «электрохимическая коррозия» примерами. 
Характеризовать способы защиты металлов от коррозии. 
Объяснять этимологию названия группы «щелочные 
металлы». Давать общую характеристику щелочных 
металлов по их положению в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Характеризовать 
строение, физические и химические свойства щелочных 
металлов в свете общего, особенного и единичного. 
Предсказывать физические и химические свойства оксидов 
и гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и 
строения и подтверждать прогнозы уравнениями 
соответствующих реакций. Проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 
с участием щелочных металлов и их соединений. Объяснять 
этимологию названия группы «щелочноземельные металлы». 
Давать общую характеристику металлов IIА группы (Be, 
Mg, щелочноземельных металлов) по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Характеризовать строение, физические и 
химические свойства щелочноземельных металлов в свете 
общего, особенного и единичного. Предсказывать 
физические и химические свойства оксидов и гидроксидов 
металлов IIА группы на основе их состава и строения и 
подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих 
реакций. Проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием щелочных 
металлов и их соединений. Характеризовать алюминий по 
его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Описывать строение, 
физические и химические свойства алюминия, подтверждая 
их соответствующими уравнениями реакций. 
Объяснять двойственный характер химических свойств 
оксида и гидроксида алюминия. Конкретизировать 
электролитическое получение металлов описанием 
производства алюминия. Устанавливать зависимость 
областей применения алюминия и его сплавов от свойств. 
Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций, протекающих с участием алюминия и его 
соединений. Характеризовать положение железа в 
Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева, особенности строения атома. Описывать 
физические и химические свойства железа, подтверждая их 
соответствующими уравнениями реакций. Различать чугуны 
и стали. Проводить оценку собственных достижений в 



усвоении темы. Корректировать свои знания в соответствии 
с планируемым результатом. Получать химическую 
информацию из различных источников. Представлять 
информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением средств 
ИКТ. Объяснять наличие двух генетических рядов 
соединений железа Fe2+ и Fe3+ . Устанавливать зависимость 
областей применения железа и его сплавов от свойств. 
Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций, протекающих с участием железа и его соединений. 

Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 
26. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

1 1 неделя 

декабря 

Экспериментально исследовать свойства металлов и их 
соединений, решать экспериментальные задачи по теме 
«Металлы». Работать с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с правилами 
техники безопасности. Наблюдать свойства металлов и их 
соединений и явлений, происходящих с ними. Описывать 
химический эксперимент с помощью русского (родного) 
языка и языка химии.  Формулировать выводы по результа-
там проведенного эксперимента. Определять (исходя из 
учебной задачи) необходимость использования наблюдения 
или эксперимента. 

Неметаллы 
27. Общая характеристика неметалов. 

28. Водород. 

29. Вода. 

30. Галогены. 

31. Соединения галогенов. 

32. Кислород. 

33. Сера, ее физические и химические свойства. 

34. Соединения серы. 

35. Серная кислота как электролит и ее соли. 

36. Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты. 

37. Азот и его свойства. 

38. Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

39. Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

40. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, 

ее применение. 

41. Азотная кислота как окислитель, ее получение. 

24 2 неделя 

декабря – 2 

неделя марта 

Объяснять, что такое неметаллы, галогены, аллотропные 
видоизменения. Характеризовать химические элементы-
неметаллы и простые вещества-неметаллы: строение, 
физические свойства неметаллов, способность к аллотропии. 
Раскрывать причины аллотропии. Называть соединения 
неметаллов по формулам и составлять формулы по их 
названиям. Объяснять зависимость свойств (или 
предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов 
от их положения в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Устанавливать причинно-
следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 
соединений, их физическими свойствами. Доказывать 
относительность понятий «металл» и «неметалл». 
Аргументировать обоснованность двойственного положения 
водорода в Периодической системе. Характеризовать 
строение, физические и химические свойства, получение и 
применение водорода. Называть соединения водорода по 
формулам и составлять формулы по их названиям. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 
строением атома, химической связью, типом кристалли-
ческой решетки водорода, его физическими и химическими 
свойствами. Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по получению, собиранию и 



42. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях. 

43. Углерод. 

44. Оксиды углерода. 

45. Угольная кислота и ее соли. 

46. Кремний. 

47. Соединения кремния. 

48. Силикатная промышленность. 

49. Обобщение по теме «Неметаллы. 

50. Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

распознаванию водорода с соблюдением правил техники 
безопасности. Выполнять расчеты по химическим формулам 
и уравнениям реакций, протекающих с участием водорода и 
его соединений. Характеризовать состав, физические и 
химические свойства, нахождение в природе и применение 
воды. Составлять молекулярные уравнения реакций, 
отражающие химические свойства воды. Устанавливать 
причинно-следственные связи между химическими связями, 
типом кристаллической решетки воды, ее физическими и 
химическими свойствами. Выполнять расчеты по 
химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 
с участием воды. Характеризовать строение, физические и 
химические свойства, получение и применение галогенов с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Называть соединения галогенов по формуле и составлять 
формулы по их названию. Устанавливать причинно-
следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки галогенов, их 
физическими и химическими свойствами. Характеризовать 
состав, физические и химические свойства, получение и 
применение соединений галогенов с использованием 
русского (родного) языка и языка химии. Называть 
соединения галогенов по формуле и составлять формулы по 
их названию. Устанавливать причинно-следственные связи 
между химической связью, типом кристаллической решетки 
соединений галогенов, их физическими и химическими 
свойствами. Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по распознаванию галогенид-ионов 
с соблюдением правил техники безопасности. Выполнять 
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием соединений галогенов. 
Характеризовать строение, аллотропию, физические и 
химические свойства, получение и применение аллотропных 
модификаций кислорода с использованием русского 
(родного) языка и языка химии. Устанавливать причинно-
следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки кислорода, его 
физическими и химическими свойствами. Выполнять 
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием кислорода. Проводить, наблюдать 
и описывать химический эксперимент по получению, 
собиранию и распознаванию кислорода с соблюдением 
правил техники безопасности. Характеризовать строение, 
аллотропию, физические и химические свойства, получение 



и применение серы с использованием русского (родного) 
языка и языка химии. Устанавливать причинно-следствен-
ные связи между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решетки кислорода, его физи-
ческими и химическими свойствами. Выполнять расчеты по 
химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 
с участием серы. Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по горению серы на воздухе и в 
кислороде с соблюдением правил техники безопасности. 
Характеризовать состав, физические и химические войства, 
получение и применение соединений серы с использованием 
русского (родного) языка и языка химии. Называть 
соединения серы по формуле и составлять формулы по их 
названию. Составлять молекулярные и ионные уравнения 
реакций, характеризующие химические свойства соединений 
серы. Описывать процессы окисления-восстановления, 
определять окислитель и восстановитель и составлять элек-
тронный баланс. Устанавливать причинно-следственные 
связи между химической связью, типом кристаллической 
решетки соединений серы, их физическими и химическими 
свойствами. Характеризовать состав, физические и 
химические свойства как электролита серной кислоты с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства соединений серы и 
серной кислоты. Характеризовать строение, физические и 
химические свойства, получение и применение азота с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Называть соединения азота по формуле и составлять 
формулы по их названию. Устанавливать причинно-
следственные связи между строением атома и молекулы, 
видом химической связи, типом кристаллической решетки 
азота и его физическими и химическими свойствами. 
Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций, протекающих с участием азота. Характеризовать 
состав, строение молекулы, физические и химические 
свойства, получение и применение аммиака с спользованием 
русского (родного) языка и языка химии. Называть соли 
аммония по формулам и составлять формулы по их 
названиям. Записывать молекулярные и ионные уравнения 
реакций. Составлять молекулярные и ионные уравнения 
реакций, характеризующие химические свойства оксидов 
азота. Устанавливать причинно-следственные связи между 
видом химической связи, типом кристаллической решетки 



оксидов азота и их физическими и химическими свойствами. 
Характеризовать состав, физические и химические свойства 
как электролита, применение азотной кислоты с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 
характеризующие химические свойства азотной кислоты как 
электролита. Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент, характеризующий свойства 
азотной кислоты как электролита, с соблюдением правил 
техники безопасности. Характеризовать азотную кислоту 
как окислитель. Составлять уравнения окислительно- 
восстановительных реакций, характеризующих химические 
свойства азотной кислоты. Характеризовать строение, 
аллотропию, физические и химические свойства, получение 
и применение аморфного углерода и его сортов с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Сравнивать строение и свойства алмаза и графита. 
Описывать окислительно-восстановительные свойства 
углерода. Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент с соблюдением правил техники безопасности. 
Характеризовать состав, физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов углерода с 
использованием русского (родного) языка и языка химии. 
Устанавливать причинно-следственные связи между видами 
химических связей, типами кристаллических решеток 
оксидов углерода, их физическими и химическими 
свойствами, а также применением. Соблюдать правила 
техники безопасности при использовании печного 
отопления. Выполнять расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием соединений 
углерода. Характеризовать строение атомов и кристаллов, 
физические и химические свойства, получение и применение 
кремния с использованием русского (родного) языка и языка 
химии. Устанавливать причинно-следственные связи между 
строением атома, видом химической связи, типом кристал-
лической решетки кремния, его физическими и химическими 
свойствами. Выполнять расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием кремния и его 
соединений. Характеризовать состав, физические и 
химические свойства, получение и применение соединений 
кремния с использованием русского (родного) языка и языка 
химии. 
Сравнивать диоксиды углерода и кремния. 
Описывать важнейшие типы природных соединений 
кремния как основного элемента литосферы. 



Распознавать силикат-ионы.  

Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» 
51. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов». 

52. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

53. Получение, собирание и распознавание газов. 

3 2 неделя марта 

– 3 неделя 

марта 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с правилами 
техники безопасности. Наблюдать за свойствами галогенов, 
их соединений и явлениями, происходящими с ними. 
Описывать химический эксперимент с помощью русского 
(родного) языка и языка химии. Формулировать выводы по 
результатам проведенного эксперимента. Сотрудничать в 
процессе учебного взаимодействия при работе в группах. 
Экспериментально исследовать свойства неметаллов и их 
соединений. Решать экспериментальные задачи по теме 
«Подгруппа кислорода». Обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники безопасности. 
Наблюдать за свойствами серы, ее соединений и явлениями, 
происходящими с ними. Описывать химический 
эксперимент с помощью русского (родного) языка и языка 
химии. Формулировать выводы по результатам 
проведенного эксперимента. Сотрудничать в процессе 
учебного взаимодействия при работе в группах. Получат ь, 
собират ь и распознавать водород, кислород, аммиак и 
углекислый газ. Обращаться с лабораторным оборудо-
ванием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности. Наблюдать и описывать 
химический эксперимент с помощью русского (родного) 
языка и языка химии. 

Краткие сведения об органических соединениях 
54. Углеводороды. 

55. Кислородсодержащие органические соедине-

ния. 

56. Кислородсодержащие органические соедине-

ния. 

57. Азотсодержащие органические соединения. 

4 1 неделя апреля 

-2 неделя 

апреля 

Характеризовать спирты как кислородсодержащие 
органические соединения. Классифицировать спирты по 
атомности. Называть представителей одно- и трехатомных 
спиртов и записывать их формулы. Характеризовать 
кислоты как кислородсодержащие органические соединения. 
Называть представителей предельных и непредельных 
карбоновых кислот и записывать их формулы. 
Характеризовать жиры как сложные эфиры, а мыла — как 
соли карбоновых кислот. Характеризовать амины как 
содержащие аминогруппу органические соединения. 
Характеризовать аминокислоты как органические 
амфотерные соединения, способные к реакциям 
поликонденсации. Описывать три структуры белков и их 
биологическую роль. Распознавать белки с помощью 
цветных реакций. 

Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ 

11 3 неделя апреля 

– 3 неделя мая 

Представлять информацию по теме «Периодический закон 
и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 
строения атома» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 



58. Периодический закон и Периодическая система 
Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. 

59. Виды химических связей и типы кристал-

лических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 
60. Классификация химических реакций по 
различным 
признакам. Скорость химических реакций. 

61. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Ионные уравнения реакций. 

62. Окислительно-восстановительные реакции. 

63. Классификация и свойства неорганических 

веществ. 

64. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. 

65. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. 

66. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. 

67. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. 

68. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. 

том числе с применением средств ИКТ. Выполнять тестовые 
задания по теме. Представлять информацию по теме «Виды 
химических связей и типы кристаллических решеток. 
Взаимосвязь строения и свойств веществ» в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. Выполнять тестовые задания по теме. 
Представлять информацию по теме «Классификация 
химических реакций по различным признакам. Скорость 
химических реакций» в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением средств икт. 
Выполнять тестовые задания по теме. Характеризовать 
общие, особенные и индивидуальные свойства кислот, 
оснований, солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Аргументировать возможность протекания 
химических реакций в растворах электролитов, исходя из 
условий. Характеризовать окислительно-вос-
становительные реакции, окислитель и восстановитель. 
Отличать этот тип реакций от реакций обмена. 
Записывать уравнения окислительно-восстановительных 
реакций с помощью электронного баланса. 
Классифицировать неорганические вещества по составу и 
свойствам. Приводить примеры представителей конкретных 
классов и групп неорганических веществ. Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс основной школы. 
Адекватно оценивать свои успехи в освоении курса 
основной школы. Аргументированно выбирать возможность 
сдачи ОГЭ по химии. Проецировать собственную образова-
тельную траекторию по изучению химии в средней школе. 

 


	
	Учимся с «Полярной звездой» Защита проекта « Путешествие по Транссибирской железной дороге.»
	Пр. р № 14. Западная Сибирь. Нефтегазоносная провинция. Кузбасс. Природно – хозяйственные зоны в Западной Сибири.


