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Пояснительная записка

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспе-
чивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов,
её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у
обучающихся  научных  представлений  о  происхождении  и  сущности  алгебраических  аб-
стракций,  способе  отражения  математической  наукой  явлений  и  процессов  в  природе  и
обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способ-
ствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адап-
тации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения
наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способ-
ности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утвержде-
ния. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся:
они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, аб-
страгирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоя-
тельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реа-
лизацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования
основное  место  занимают  содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления»,
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих со-
держательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаи-
модействуя  с  другими его  линиями.  В ходе изучения  учебного  курса  обучающимся  при-
ходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим
в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представлен-
ные во всех основных разделах математического образования и способствующие овладению
обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структур-
ной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения
математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию
умения пользоваться алгоритмами,  а  также приобретению практических навыков, необхо-
димых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего обра-
зования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представле-
ний о действительном числе.  Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему
общему образованию.

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения
и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, не-
обходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентирован-
ных задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг
рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для по-
строения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи
обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необхо-
димого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных
рассуждений.  Преобразование  символьных  форм  способствует  развитию  воображения,
способностей к математическому творчеству.

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающими-
ся знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способству-
ет развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка
математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование пред-
ставлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который
включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраиче-
ские выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».

 На изучение учебного курса «Алгебра» в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).



Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характери-
зуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,  явлений,
процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению
этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием
важности морально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической

направленности,  осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении  всей
жизни для успешной профессиональной деятельности  и  развитием  необходимых умений,
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искус-
стве;

5) ценности научного познания:
ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математи-
ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для
развития  цивилизации,  овладением  языком  математики  и  математической  культурой  как
средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятель-
ности;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения
здорового  образа  жизни  (здоровое  питание,  сбалансированный  режим занятий  и  отдыха,
регулярная  физическая  активность),  сформированностью  навыка  рефлексии,  признанием
своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности  окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и
путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-
дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;



необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по-
нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефици-
ты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию
как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-
лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Метапредметные результаты.
Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-
тий,  отношений  между  понятиями,  формулировать  определения  понятий,  устанав-
ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и  от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в  фактах,
данных,  наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для  выявления  зако-
номерностей и противоречий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии;

 разбирать  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от  противного),
проводить  самостоятельно  несложные  доказательства  математических  фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-
ственные рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис-
комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, неболь-
шое  исследование  по  установлению  особенностей  математического  объекта,  зави-
симостей объектов между собой;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  полученных  результатов,  вы-
водов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса,  а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:



 выявлять  недостаточность  и избыточность  информации,  данных,  необходимых для
решения задачи;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию раз-
личных видов и форм представления;

 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-
ния,  ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных
текстах,  давать  пояснения  по  ходу  решения  задачи,  комментировать  полученный
результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  решения,  сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, само-
стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории;

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-
боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-
боты, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых формах работы (обсуждения,  обмен мнениями,  мозговые
штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения
математической задачи;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявлен-
ных трудностей;



 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной  цели  и  условиям,
объяснять  причины  достижения  или  недостижения  цели,  находить  ошибку,  давать
оценку приобретённому опыту.

К  концу  обучения в  9  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты:

Числа и вычисления
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить  значения  степеней  с  целыми показателями  и  корней,  вычислять  значения

числовых выражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку

числовых выражений.

Уравнения и неравенства
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие

дробно-рациональные уравнения.
Решать  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  переменными  и  системы  двух

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения

или системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить  простейшие исследования  уравнений и систем уравнений,  в  том числе с

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система
уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).

Решать  линейные  неравенства,  квадратные  неравенства,  изображать  решение  нера-
венств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное
неравенство,  изображать  решение  системы  неравенств  на  числовой  прямой,  записывать
решение с помощью символов.

Использовать неравенства при решении различных задач.

Функции
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на

координатной  плоскости  графиков  функций  вида: y = kx, y = kx + b, y = k/
x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|,   в зависимости от значений коэффициентов,
описывать свойства функций.

Строить  и  изображать  схематически  графики  квадратичных  функций,  описывать
свойства квадратичных функций по их графикам.

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных
функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Числовые последовательности и прогрессии
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах за-

дания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геомет-

рической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).

Содержание учебного предмета

№ Наименование темы/ раздела Всего В том числе



часов
Контрольных

работ
1.  Действительные числа 9 0
2.  Уравнения с одной переменной 14 1

3. Системы уравнений 14 1

4.  Неравенства 16 1

5.  Функции 16 1
6. Числовые последовательности 15 1
7.  Повторение, обобщение и систематиза-

ция знаний
18 1

ИТОГО 102 6

Числа и вычисления
Рациональные  числа,  иррациональные  числа,  конечные  и  бесконечные  десятичные

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятич-
ные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и
координатной прямой.

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными чис-
лами.

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикид-

ка и оценка результатов вычислений.

Функции
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины парабо-

лы, ось симметрии параболы.
Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x|, и их свойства.

Уравнения и неравенства
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное

уравнение.  Примеры  решения  уравнений  третьей  и  четвёртой  степеней  разложением  на
множители.

Решение дробно-рациональных уравнений.  Решение текстовых задач алгебраическим
методом.

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравне
другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя перемен-
ными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства.
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных нера-

венств  с  одной  переменной.  Квадратные  неравенства.  Графическая  интерпретация  нера-
венств и систем неравенств с двумя переменными.

Числовые последовательности и прогрессии
Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной

формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на коор-

динатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.



Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков алгебры предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «Алгебра» для формирования у обучающихся российских традиционных ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического созна-
ния на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уро-
ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспи-
тательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных и памятных дат  в  соответствии с  ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-
ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-
цам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,  стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы,  которая учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-
ками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  МБОУ  СШ  №  95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела, урока Количе-
ство часов

Электронные цифро-
вые образователь-

ные ресурсы
Действительные числа 9

1 Рациональные числа, иррациональ-
ные числа, конечные и бесконечные
десятичные дроби

1

2 Рациональные числа, иррациональ-
ные числа, конечные и бесконечные
десятичные дроби

1

3 Множество действительных чисел; 
действительные числа как бес-
конечные десятичные дроби

1

4 Взаимно однозначное соответствие 
между множеством действитель-
ных чисел и множеством точек ко-

1



ординатной прямой
5 Сравнение действительных чисел 1
6 Арифметические действия с дей-

ствительными числами
1

7 Приближённое значение величины, 
точность приближения

1

8 Округление чисел 1
9 Прикидка и оценка результатов вы-

числений
1

Уравнения с одной переменной 14
10 Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным
1 Библиотек ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43bf66

11 Квадратное уравнение. Решение 
уравнений, сводящихся к квадрат-
ным

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43c542
12 Квадратное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к квадрат-
ным

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43c542
13 Биквадратные уравнения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43c3d0

14 Примеры решения уравнений тре-
тьей и четвёртой степеней раз-
ложением на множители

1

15 Примеры решения уравнений тре-
тьей и четвёртой степеней раз-
ложением на множители

1

16 Дробные выражения. Область опре-
деления дробного выражения

1

17 Преобразования дробных выраже-
ний

1

18 Дробно-рациональные уравнения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43c9b6
19 Решение дробно-рациональных 

уравнений
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43c9b6

20 Решение текстовых задач алгебра-
ическим методом

1

21 Решение текстовых задач алгебра-
ическим методом

1

22 Решение текстовых задач алгебра-
ическим методом

1

23 Контрольная работа по теме 
"Уравнения с одной переменной"

1

Системы уравнений 14
24 Уравнение с двумя переменными и 

его график
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43d0b4

25 Уравнение с двумя переменными и 
его график

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542


7f43d0b4
26 Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными и её решение
1

27 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными и её решение

1

28 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными и её решение

1

29 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными и её решение

1

30 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными и её решение

1

31 Решение систем двух уравнений, 
одно из которых линейное, а 
другое — второй степени

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43d23a
32 Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а 
другое — второй степени

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43d55a
33 Графическая интерпретация си-

стемы уравнений с двумя перемен-
ными

1

34 Решение текстовых задач алгебра-
ическим способом

1

35 Решение текстовых задач алгебра-
ическим способом

1

36 Решение текстовых задач алгебра-
ическим способом

1

37 Контрольная работа по теме "Си-
стемы уравнений"

1

Неравенства 8
38 Числовые неравенства и их 

свойства
1

39 Числовые неравенства и их 
свойства

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43ad5a
40 Линейные неравенства с одной пе-

ременной и их решение
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43af08

41 Линейные неравенства с одной пе-
ременной и их решение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43af08
42 Линейные неравенства с одной пе-

ременной и их решение
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43af08

43 Системы линейных неравенств с 
одной переменной и их решение

1

44 Системы линейных неравенств с 
одной переменной и их решение

1

45 Системы линейных неравенств с 
одной переменной и их решение

1

Функции 16
46 Функции y = kx, y = kx + b, y=|x| и 

их графики
1

https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4


47 Функции y=k/x и ее график 1
48 Функция y=x³ и ее график 1
49 Квадратичная функция 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f4396c6

50 График квадратичной функции 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f4396c6
51 Свойства квадратичной функции 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f4396c6

52 График и свойства функции у = ах2 1
53 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль оси у 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f439eb4

54 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль оси х 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43a03a
55 Сдвиг графика функции у = ах2  вдоль осей 

координат
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43a1ac

56 График функции у = ах2 + вх + с. Вычисле-
ние координат вершины

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43a31e
57 График функции у = ах2 + вх + с и его иссле-

дование
1

58 Схематическое изображение графика 
функции у = ах2 + вх + с

1

59 Построение графика функции у = ах2 + вх + с 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43a526
60 Построение графика функции у = ах2 + вх + с 1
61 Контрольная работа по теме 

"Функции"
1

Неравенства 8
62 Квадратные неравенства и их 

решение
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43b098

63 Квадратные неравенства и их 
решение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43b21e
64 Квадратные неравенства и их 

решение
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43b5a2

65 Квадратные неравенства и их 
решение

1

66 Квадратные неравенства и их 
решение

1

67 Графическая интерпретация нера-
венств и систем неравенств с двумя
переменными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43b098
68 Графическая интерпретация нера-

венств и систем неравенств с двумя
1

https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6


переменными
69 Контрольная работа по теме "Нера-

венства"
1

Числовые последовательности 15
70 Понятие числовой последователь-

ности
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43e6c6

71 Задание последовательности ре-
куррентной формулой и формулой 
n-го члена

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43ebda
72 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43ed7e

73 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43f3b4
74 Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43f58a

75 Формулы n-го члена арифметиче-
ской и геометрической прогрессий

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43ef2c
76 Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f43f0c6

77 Формулы суммы первых n членов 
арифметической и геометрической 
прогрессии

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43f72e
78 Формулы суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 
прогрессии

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43f8a0
79 Формулы суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 
прогрессии

1

80 Изображение членов арифметиче-
ской и геометрической прогрессий 
точками на координатной плоско-
сти

1

81 Линейный и экспоненциальный 
рост

1

82 Сложные проценты 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f43fe0e
83 Сложные проценты 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f4401a6

84 Контрольная работа по теме 
"Числовые последовательности"

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f4404f8
Повторение, обобщение и си-

стематизация знаний
18

85 Запись, сравнение, действия с дей-
ствительными числами, числовая 

1

https://m.edsoo.ru/7f4404f8
https://m.edsoo.ru/7f4404f8
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6


прямая
86 Проценты, отношения, пропорции 1
87 Округление, приближение, оценка 1
88 Решение текстовых задач 

арифметическим способом
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f443b12

89 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f443cd4
90 Решение текстовых задач 

арифметическим способом
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f443fea

91 Преобразование целых алгебраиче-
ских выражений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f4441ca
92 Преобразование дробных алгебраи-

ческих выражений, допустимые 
значения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f444364
93 Преобразование иррациональных 

алгебраических выражений, допу-
стимые значения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f4446f2
94 Функции: построение, свойства 

изученных функций
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f444c56

95 Функции: построение, свойства 
изученных функций

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f444f44
96 Функции: построение, свойства 

изученных функций
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/
7f44516a

97 Решение уравнений и их систем 1
98 Решение уравнений и их систем 1
99 Решение задач с помощью уравне-

ний 
1

100 Решение задач с помощью систем 
уравнений

1

101 Графическое решение уравнений и 
их систем

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/

7f445516
102 Годовая контрольная работа 1

                    

https://m.edsoo.ru/7f445516
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Иностранный язык
(английский)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Патрова Елена Михайловна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                     9А, 9Б, 9В, 9Г



Пояснительная  записка

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции
обучающихся в единстве таких её составляющих, как:
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  отобранными
темами  общения;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
-социокультурная  (межкультурная) компетенция  –  приобщение  к  культуре,
традициям стран  (страны)  изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 8 класса на
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного
общения; свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
-компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами
иностранного (английского) языка  формируются  компетенции: образовательная,
ценностно-ориентационная,  общекультурная,  учебно-познавательная,  информационная,
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.
Основными  подходами  к  обучению  иностранному (английскому) языку признаются
компетентностный,   системно-  деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-
когнитивный, что предполагает  возможность  реализовать  поставленные  цели,  добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного
общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,
индивидуализация,  проектная  деятельность  и  другие)  и  использования  современных
средств обучения. 

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«Иностранный  язык» учебным планом школы: в 9 классах по 2 учебных часа в неделю
при 34 учебных неделях.                             

Планируемые  результаты

Личностные  результаты освоения  программы  основного  общего  образования
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности организации  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и
способствуют процессам самопознания,  самовоспитания и саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1)гражданского воспитания:




 готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,  уважение
прав, свобод и законных интересов других людей;

 активное  участие  в  жизни  семьи,  организации,  местного  сообщества,  родного  края,
страны;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление  об  основных правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных

нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;
 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтёрство,  помощь  людям,

нуждающимся в ней).

2)патриотического воспитания:

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

3)духовно-нравственного воспитания:

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в

условиях индивидуального и общественного пространства.

4)эстетического воспитания:

 восприимчивость  к  разным видам искусства,  традициям и  творчеству  своего  и  других

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
 осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и

самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных

традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5)физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:


 осознание ценности жизни;
 ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;



 соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения
в Интернет-среде;

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего права  на  ошибку  и  такого  же

права другого человека.

6)трудового воспитания:

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

организации, населенного  пункта,  родного  края) технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей.

7)экологического воспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач

в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде;

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

8)ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с
природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

9)адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной
среды:





 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая семью, группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость
опыту и знаниям других;

 способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать  уровень  своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,  навыки и компетенции из
опыта других;

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,
планировать своё развитие;

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять
операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач  (далее  –  оперировать  понятиями),  а  также  оперировать  терминами  и
представлениями в области концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие

изменения и их последствия;
 воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер, оценивать

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  находить

позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

К метапредметным  результатам относятся:
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:


 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и

сравнения, критерии проводимого анализа;
 с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;



 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;

 формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации
или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных
видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:


 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,

распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;

 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога  и (или)  дискуссии задавать  вопросы по существу  обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,
проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.



Регулятивные универсальные учебные действия
Совместная деятельность

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

 обобщать  мнения  нескольких человек,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять
поручения, подчиняться;

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);

 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчёта перед группой.
Самоорганизация

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие

решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно  составлять  алгоритм решения  задачи  (или его  часть),  выбирать  способ

решения  учебной задачи  с  учётом имеющихся  ресурсов  и  собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

 проводить выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.



Принимать себя и других
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку

и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;

осознавать 
Предметные  результаты освоения  программы  по  иностранному  (английскому)

языку к концу обучения в 9 классе:
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести  комбинированный  диалог,  включающий  различные  виды  диалогов
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-
обмен  мнениями  в  рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных  ситуациях
неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до
6–8 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать  разные  виды  монологических  высказываний  (описание,  в  том  числе
характеристика,  повествование  (сообщение),  рассуждение)  с  вербальными  и  (или)
зрительными  опорами  или  без  опор  в  рамках  тематического  содержания  речи  (объём
монологического  высказывания  –  до  10–12  фраз),  излагать  основное  содержание
прочитанного  (прослушанного)  текста  со  зрительными  и  (или)  вербальными  опорами
(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12
фраз);

аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи:  с  пониманием основного содержания,  с пониманием нужной
(интересующей,  запрашиваемой)  информации  (время  звучания  текста  (текстов)  для
аудирования – до 2 минут);

смысловое  чтение:  читать  про  себя  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,
содержащие  отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов)
для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и
понимать  представленную в них информацию, обобщать  и оценивать  полученную при
чтении информацию;

письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные
сведения,  в  соответствии с  нормами,  принятыми в  стране  (странах)  изучаемого  языка,
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в
стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое
письменное  высказывание  с использованием образца,  плана,  таблицы,
прочитанного (прослушанного) текста (объём  высказывания  –  до  120  слов),  заполнять
таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно
представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов);

2) владеть  фонетическими  навыками:  различать  на  слух,  без  ошибок,  ведущих  к
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением
их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  применять  правила  отсутствия



фразового  ударения  на  служебных  словах,  владеть  правилами  чтения  и  выразительно
читать  вслух  небольшие  тексты  объёмом  до  120  слов,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,
демонстрируя  понимание  содержания  текста,  читать  новые  слова  согласно  основным
правилам чтения.
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  точку,  вопросительный  и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф,  пунктуационно  правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного
характера;

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
1200 лексических  единиц,  обслуживающих ситуации общения  в  рамках  тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родственные  слова,
образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,
dis-,  mis-,  имена  прилагательные  с  помощью  суффиксов  -able/-ible,  имена
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное
путём  соединения  основы  числительного  с  основой  существительного  с  добавлением
суффикса  -ed  (eight-legged),  сложное  существительное  путём  соединения  основ
существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения
основы прилагательного  с  основой причастия  I  (nice-looking),  сложное  прилагательное
путём  соединения  наречия  с  основой  причастия  II  (well-behaved),  глагол  от
прилагательного (cool – to cool);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы,
антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения
и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в
тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.);
предложения с I wish;
условные предложения нереального характера (Conditional II);
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…;
предложения с конструкцией either … or, neither … nor;
формы страдательного залога Present Perfect Passive;
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;



обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии
родной  страны  и  страны  (стран)  изучаемого  языка,  представлять  Россию  и  страну
(страны)  изучаемого  языка,  оказывать  помощь  иностранным  гостям  в  ситуациях
повседневного общения;

6) владеть  компенсаторными  умениями:  использовать  при  говорении  переспрос,
использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства,
описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в
том числе  контекстуальную,  игнорировать  информацию,  не  являющуюся  необходимой
для  понимания  основного  содержания,  прочитанного  (прослушанного)  текста  или  для
нахождения в тексте запрашиваемой информации;

7) рассматривать  несколько  вариантов  решения  коммуникативной  задачи  в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

8) участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на
английском  языке  с  применением  информационно-коммуникативных  технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

10) достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

11) сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)  объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

Содержание учебного предмета

Модуль 1
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение       
Модуль 2
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  население,  официальные  языки,
достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории
Модуль 3 
Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды.  Климат,
погода. Стихийные бедствия
 Модуль 4
 Средства  массовой  информации  (телевидение,  радио,  пресса,  Интернет).  Школа,
школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе:
проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстников
Модуль 5 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей,
спорт,  живопись;  компьютерные  игры).  Роль  книги  в  жизни  подростка  Внешность  и
характер человека (литературного персонажа).
Модуль 6 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.
Транспорт Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная
мода.



Модуль 7
Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  фитнес,  сбалансированное  питание.
Посещение врача
Модуль 8 
Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды.  Климат,
погода.  Стихийные  бедствия  Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны  (стран)
изучаемого  языка,  их  вклад  в  науку  и  мировую  культуру:  государственные  деятели,
учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены

№ модуля Название модуля Количество часов РС
1 «Праздники» 8 1
2 «Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания»
8 1

3 «Очевидное, невероятное» 8 1
4 «Современные технологии» 9 1
5 «Литература и искусство» 8 1
6 «Город и горожане» 9 1
7 «Проблемы личной безопасности» 9 1
8 «Трудности» 9 1

ИТОГО 68 8
   Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков иностранного языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Иностранный  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.



Перечень праздничных и памятных дат:
         Октябрь:

4 октября: День защиты животных; Урок 68 (Вызов Антарктиды)
        Январь:
          25 января: День российского студенчества; Урок 7 (Татьянин день)
        Февраль:
         23 февраля: День защитника Отечества. Урок 59  (Проблема личной безопасности)
        Март:
        18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; Урок 48 (Московский Кремль)
        Май

24 мая: День славянской письменности и культуры. Урок 41(Литература и искусство)

                                               Тематическое   планирование

Номер 
урока

Тема    раздела , урока Количество    
часов

Электронные  цифровые  
образовательные  ресурсы

Модуль 1. Праздники 8
1 Вводный урок Организация 

праздника. Любимый 
праздник.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

2 Страхи и предрассудки. 
Выражения беспокойства, 
озабоченности.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

3 Настоящие времена. 
Грамматика.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

4 Особые случаи/ торжества. 
Чтение текста 
«Шестнадцатилетние».

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

5 Описание праздников. 
Празднование Нового года в
Шотландии.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

6 Словообразование: 
прилагательные и причастия
на -ed/-ing 
Фразеологический глагол to 
turn.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

7 Spotlight on Russia. Татьянин 
день – День Студентов.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835407f0

8 Лексико-грамматический 
тест по теме «Праздники»

1

Модуль2. «Жизнь/образ жизни и 
среда обитания»

8

9  Введение лексики по теме 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

10 Родственные связи, 
отношения в семье. 
Выражение критики и 
извинения

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

11 Инфинитив и глагольные 
формы с суффиксом –ing. 

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598



Бытовые насекомые.
12 В городах и деревнях. 

Хорошие соседи.
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

13 Личные/электронные письма
личного характера.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

14 Словообразование: 
образование 
существительные от 
прилагательных (-ance, -cy, -
ence, -ness, -ity)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

15 Страноведение. Резиденция 
премьер- министра 
Великобритании.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cb598

16 Лексико-грамматический 
тест по теме

1

Модуль3. «Очевидное, невероятное» 8
17 Загадочные существа. В 

поисках Несси
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863c7e8e

18 Сны и кошмары 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c7e8e

19 Видовременные формы 
глагола. Прошедшее время

1

20 Иллюзии. Лексика и устная 
речь

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9054

21 Словообразование. 
Образование сложных 
прилагательных

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c7e8e

22 Страноведение. Самый 
знаменитый английский 
замок с привидениями

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9054

23 В стиле живописи. 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c7e8e

24 Лексико-грамматический 
тест по теме Лексико-
грамматический тест по 
теме «Очевидное, 
невероятное»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9612

Модуль4. «Современные технологии» 9
25 Современные технологии. 

Роботы
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/83545430

26 Компьютерные проблемы. 
Решение проблемы

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83530698

27 Способы выражения 
будущего времени в 
условных придаточных 
предложениях

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83530698

28 Работа с текстом 
«Интернет»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83530698

29 Словообразование. 
Фразеологический глагол to 
break

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83545430

30 Страноведение. Программа 1 Биоблиотека 



о новинках в мире высоких 
технологий

ЦОК https://m.edsoo.ru/83545430

31 Робототехника в России 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83544832

32 Электронный мусор и 
экология

1

33 Лексико-грамматический 
тест по теме Лексико-
грамматический тест по 
теме «Современные 
технологии».

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83544832

Модуль5. «Литература и искусство» 8 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

34 Виды искусства. Профессии 
в искусстве

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

35 Музыкальные пристрастия. 
Приглашения на концерт 
любимого исполнителя

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

36 Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
Словообразование

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

37 Отзыв на книгу/фильм 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

38 Словообразование: глаголы 
с приставками re, mis, 
under,over,dis

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

39 Страноведение. Уильям 
Шекспир

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

40 Великие произведения 
искусства. Третьяковская 
галерея

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

41 Лексико-грамматический 
тест по теме Лексико-
грамматический тест по 
теме «Литература и 
искусство»

1

Модуль6. «Город и горожане» 9
42 Протяни руку помощи 

бездомным животным. 
Бескорыстная помощь

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

43 Карта города, дорожное 
движение, дорожные знаки

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

44 Страдательный залог. 
Каузативная форма

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

45 Услуги населению, 
Профессии.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

46 Словообразование. 
Фразеологический глагол to 
check

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16

47 Страноведение. Австралия. 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

48 Работа с текстом 1 Биоблиотека 



«Московский Кремль» ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9c16
49 Общественный транспорт 

нового тысячелетия
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863c9478

50 Лексико-грамматический 
тест по теме Лексико-
грамматический тест по 
теме «Город и горожане»

1

Модуль7. «Проблемы личной 
безопасности»

9

51 Эмоциональные состояния, 
страхи и фобии

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835439c8

52 Грамматика: придаточные 
предложения условия

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83542ff0

53 Службы экстренной помощи 1
54 Модальные глаголы 1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/835439c8
55 Польза и вред 

компьютерных игр. 
Средства логической связи в
тексте

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83542ff0

56 Словообразование. 
Фразеологический глагол to 
check

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835439c8

57 Страноведение. Животные 
США

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83542ff0

58 Решение проблем: телефон 
доверия

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835434fa

59 Лексико-грамматический 
тест по теме «Проблемы 
личной безопасности»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83542eb0

Модуль 8. «Трудности» 9
60 Сила духа, самоопределение 1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863cbcf0
61 Экстремальные виды спорта 1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc8f8
62 Косвенная речь 1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863cbcf0
63 Правила выживания, туризм 1
64 Правила и структура 

написания заявления о 
приеме

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc43e

65 Страноведение. Хелен 
Келлер

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc43e

66 Кумиры и звезды России 1
67 Работа с текстом «Вызов 

Антарктиды»
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc43e

68 Годовая контрольная 
работа

1

Итого 68



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Биология
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Кубышкина Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                

                                     Класс                                                       9Г

                    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в

области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности
людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и
охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

В учебном  плане  школы на  изучение  учебного  предмета  «Биология»  в  9  классе
отведено  68 часов (2 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностных результатов

 знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

 реализация установок здорового образа жизни;

 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на
изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить
рассуждения,  анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического
отношения к живым объектам;

 формирование  ответственного  отношения  к  учебе,  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 ориентации в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;



 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;  принятие  ценности
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются:

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,
делать выводы и заключения,  структурировать  материал,  объяснять,  доказывать,
защищать свои идеи;

 умение  работать  с  разными источниками  биологической  информации:  находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте  учебника,  научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку
зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

 выделение существенных признаков биологических объектов различных 
систематических групп и процессов жизнедеятельности, сравнение биологических 
объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 
среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 



сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 
и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы.

Содержание учебного предмета

Введение (3 часа)
Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные
представления  о  сущности  жизни.  Значение  биологической  науки  в  деятельности
человека.

Глава  1.  Уровни организации  живой природы.  Молекулярный уровень  (10
часов)
Молекулярный  уровень.  Качественный  скачок  от  неживой  к  живой  природе.
Многомолекулярные  комплексные  системы  (белки,  нуклеиновые  кислоты,
полисахариды). Катализаторы.     Вирусы.

Глава 2. Клеточный уровень (15 часов
Клеточный  уровень. Основные  положения  клеточной  теории.  Клетка  –  структурная  и
функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.



Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  –  основа  жизнедеятельности  клетки.
Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и
жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).
Лабораторная  работа  №1:  Рассматривание  клеток  растений  и  животных  под
микроскопом.

Глава 3. Организменный уровень (14 часов)
Организменный уровень. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.
Оплодотворение.  Индивидуальное  развитие  организмов.  Основные  закономерности
передачи  наследственной  информации.  Генетическая  непрерывность  жизни.
Закономерности  изменчивости.  Демонстрация  микропрепарата  яйцеклетки  и
сперматозоида животных. Селекция.
Лабораторная работа №2 Выявление изменчивости организмов.

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (10 часа)
Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма
существования  вида.  Экология  как  наука.  Экологические  факторы. Условия  среды.
Адаптация организмов к различным условиям существования.  Межвидовые отношения
организмов.

 Доказательства эволюции.
Движущие силы эволюции:  наследственность,  изменчивость,  борьба за  существование,
естественный  отбор.  Приспособленность  и  ее  относительность.  Искусственный  отбор.
Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция.
Экскурсия 2: Среды жизни и её обитатели
Экскурсия 1: Многообразие видов в природе.
Лабораторная работа №3 Изучение морфологического критерия вида. 

Глава 5. Экосистемный уровень (5 часов)
Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз.  Взаимосвязь популяций в
биогеоценозе.  Цепи  питания.  Обмен  веществ,  поток  и  превращение  энергии  в
биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Лабораторная работа №4 Приспособленность организмов к среде обитания

Глава 6. Биосферный уровень (11 часа)
Биосферный уровень. Биосфера  и  её  структура,  свойства,  закономерности.  Круговорот
веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Происхождение и развитие жизни
на Земле.
Взгляды,  гипотезы  и  теории  о  происхождении  жизни.  Краткая  история  развития
органического  мира.  Эволюция  биосферы  Антропогенное  воздействие  на  биосферу.
Основы рационального природопользования.
Экскурсия3 «Антропогенное воздействие на биосферу».
 Лабораторная работа №5 Изучение палеонтологических доказательств эволюции.



№
главы

Наименование главы. Количество 
часов

Лабораторные
работы

Экскурсии

Введение. 3 - -
1 Уровни  организации  живой

природы Молекулярный уровень.
         10 - -

2 Клеточный уровень.          15 1 -
3 Организменный уровень. 14 1 -
4

Популяционно-видовой уровень.
         10 1 2

5 Экосистемный уровень. 5 1 -
6 Биосферный уровень.                      11 1 1

  Итого       68 5 3

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока Количеств
о часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 

Введение (3 часа)
1 Биология – наука о жизни. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188
2 Методы исследования  в  биологии. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354
3 Сущность жизни и свойства живого. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354
4 Уровни организации живой природы.

 Молекулярный уровень (10 часов)
Молекулярный  уровень:  общая
характеристика

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df4a8

5 Углеводы. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df606

6 Липиды 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863dfae8

7 Состав и строение белков. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863dfdb8

8 Функции белков 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863dfc6e

9 Нуклеиновые кислоты. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863dff0c

10 АТФ и другие органические вещества. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e00ba

11 Биологические катализаторы. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e0682

12 Вирусы. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e0682

13 Обобщение  по   теме  «Молекулярный
уровень» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e098e
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14
 Клеточный уровень (15 часов)
Основные положения клеточной теории.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e0c36

15 Общие  сведения  о  клетках.  Клеточная
мембрана.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e10b4

16 Ядро  клетки.  Хромосомный   набор
клетки.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e0d9e

17 Эндоплазматическая  сеть.  Рибосомы.
Комплекс  Гольджи.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1398

18 Лизосомы.Митохондрии. Пластиды. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e15f0

19 Клеточный центр. Органоиды движения.
Клеточные  включения.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e15f0

20 Различия в строении клеток эукариот и
прокариот.
Л.р.  №1  «Рассматривание  клеток
растений  и  животных  под
микроскопом».

1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1712

21 Метаболизм.  Ассимиляция  и
диссимиляция.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1712

22 Энергетический обмен в  клетке. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e182a

23 Типы  питания  клетки. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1942

24 Фотосинтез  и  хемосинтез. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1d70

25 Синтез белка. Транскрипция. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1e9c

26 Синтез белка. Трансляция. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e20d6

27 Деление клетки. Митоз. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e220c

28 Обобщение   по   теме  «Клеточный
уровень»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e231a

29
 Организменный уровень (14 часов)
Размножение  организмов.  Бесполое
размножение.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e25fe

30 Половое  размножение.  Развитие
половых клеток. Мейоз.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2aae

31 Индивидуальное  развитие  организмов.
Биогенетический  закон.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2e64

32 Закономерности  наследования,
установленные  Г.Менделем.
Моногибридное скрещивание.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2f9a

33 Закон  чистоты  гамет.  Цитологические
основы  закономерностей  наследования
при  моногибридном  скрещивании.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2f9a

34 Неполное  доминирование.
Анализирующее скрещивание.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e30d0

35 Дигибридное скрещивание. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e30d0

36 Сцепленное  наследование  признаков. 1 Библиотека ЦОК 
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Закон Т. Моргана. https://m.edsoo.ru/863e3422
37 Генетика  пола.  Сцепленное  с  полом

наследование.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666
38 Модификационная изменчивость. 

Л.р. №2 «Выявление  изменчивости
организмов»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e3792

39 Мутационная изменчивость 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e38a0

40 Основы  селекции.  Работы
Н.И.Вавилова.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e39ae

41 Основные  методы  селекции   растений,
животных  и  микроорганизмов.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e3d14

42 Обобщение   по  теме  «Организменный
уровень».

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e3f76

43
 Популяционно-видовой  уровень  (10
часов)
Вид. Критерии вида.
Л.р. №3 «Изучение  морфологического
критерия вида»

1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e3f76

44 Экологические  факторы  и  условия
среды

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e3f76

45 Экскурсия «Среды  жизни  и  её
обитатели»  

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e41ba

46 Происхождение  видов.  Развитие
эволюционных представлений.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4084

47 Популяция  как  элементарная  единица
эволюции.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4516

48 Борьба  за  существование  и
естественный отбор.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4746

49 Видообразование. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e485e

50 Макроэволюция. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4ec6

51 Экскурсия:  «Многообразие  видов  в
природе».

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4c50

52 Обобщение  по  теме  «Популяционно-
видовой уровень»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4ec6

53
 Экосистемный уровень (5 часов)
Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4da4

54 Состав и структура сообщества 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4da4

55 Межвидовые  отношения  организмов  в
экосистеме.
Л.р.  №4  «Приспособленность
организмов  к  среде  обитания»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4fd4

56 Потоки  вещества  и  энергии  в
экосистеме. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e50ec 
https://m.edsoo.ru/863e51fa

57 Саморазвитие экосистемы. 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5416

Биосферный уровень (11 часов) 1 Библиотека ЦОК 
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58 Биосфера. Сферы  жизни. https://m.edsoo.ru/863e5538
59 Круговорот веществ в биосфере 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538
60 Эволюция биосферы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646
61 Гипотезы возникновения жизни 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768
62 Развитие  представлений  о  развитии

жизни.  Современное  состояние
проблемы.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e588a

63 Развитие  жизни  на  Земле.  Эры
древнейшей и древней жизни.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5ac4

64 Развитие жизни в кайнозое и мезозое.
Л.р.  №5 «Изучение палеонтологических
доказательств эволюции»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5ac4

65 Экскурсия  «Антропогенное
воздействие на биосферу».

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5bf0

66 Основы  рационального
природопользования

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5d12

67 Обобщение курса 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5d12

68  Годовая проверочная работа 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e600a

Итого  68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Всеобщая история
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  9А, 9Б, 9В, 9Г

 



Пояснительная записка
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лич-

ности школьника,  способного  к  самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и че-
ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предмет-
ные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся  целостной  картины  российской  и мировой  истории,  понимание  места  и
роли  современной  России  в  мире,  важности  вклада  каждого  ее  народа,  его  культуры
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-
ношению к прошлому и настоящему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:
формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для гражданской,  этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества,  при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-
сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,  рассматривать события
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  много-

конфессиональном обществе.

Программа составлена с учетом количества  часов,  отводимого на изучение предмета
«История (Всеобщая история)» учебным планом школы: в 9 классах по 0,7 учебных часа в
неделю при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты
К важнейшим  личностным результатам изучения истории в основной общеобразо-

вательной школе относятся следующие убеждения и качества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти в поликультурном и многоконфессиональном обществе,  проявление интереса  к
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, на-
родов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к нау-
ке,  искусству, спорту, технологиям,  боевым подвигам и трудовым достижениям на-
рода; уважение к символам России, государственным праздникам,  историческому и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-
данского служения Отечеству;  готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-
ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родно-
го края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие дей-



ствий, наносящих ущерб социальной и природной среде;
в  духовно-нравственной сфере:  представление  о  традиционных  духовно-нравственных

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков; 

в понимании  ценности научного познания:  осмысление значения истории как знания о
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте пред-
шествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной состав-
ляющей современного общественного сознания; 
в сфере  эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства коммуникации;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни
и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); пред-
ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-
рических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о раз-
нообразии  существовавших в прошлом и современных профессий;  уважение к труду
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-
дей  с природной  средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

в сфере  адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представле-
ния об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации лю-
дей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструк-
тивного ответа на природные и социальные вызовы.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать  причинно-следственные  связи  событий;  сравнивать  события,  ситуации,
выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; си-
стематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию ис-
торических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; опреде-
лять новизну и обоснованность

полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической



информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литерату-
ра, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды ис-
точников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значе-
нии информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулиро-
ванным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскры-
вать различие и сходство высказываемых оценок;  выражать и аргументировать свою
точку  зрения  в  устном  высказывании,  письменном  тексте;  публично  представлять
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила меж-
культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных це-
лей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты
по  истории,  в  том  числе — на  региональном  материале;  определять  свое  участие  в
общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление
проблемы,  требующей решения;  составление  плана  действий и определение  способа
решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление  самоконтроля,  рефлексии и само-
оценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с уче-
том установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участ-

ников общения. 

Предметные результаты: 
Знание  хронологии,  работа  с  хронологией:  называть  даты  (хронологические

границы)  важнейших  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX ‒
начала  XX в.;  выделять  этапы (периоды)  в  развитии  ключевых событий  и  процессов;
выявлять  синхронность  (асинхронность)  исторических  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.;  определять  последовательность  событий
отечественной и  всеобщей истории XIX ‒  начала  XX в.  на  основе  анализа  причинно-
следственных связей. 

Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место,
обстоятельства,  участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории XIX ‒ начала XX в.; группировать, систематизировать факты по самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа  с  исторической  картой:  выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,
произошедшие  в  результате  значительных  социально-экономических  и  политических
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; определять
на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни
страны (группы стран). 



Работа  с  историческими  источниками:  представлять  в  дополнение  к  известным
ранее видам письменных источников следующие материалы: произведения общественной
мысли, газетную публицистику, программы политических партий, статистические данные
и  другие;  определять  тип  и  вид  источника  (письменного,  визуального);  выявлять
принадлежность  источника  определенному  лицу,  социальной  группе,  общественному
течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях
отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  из  разных  письменных,
визуальных  и  вещественных  источников;  различать  в  тексте  письменных  источников
факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое  описание  (реконструкция):  представлять  развернутый  рассказ  о
ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  с
использованием  визуальных  материалов  (устно,  письменно  в  форме  короткого  эссе,
презентации);  составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  XIX  ‒
начала XX в.  с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,  презентация,  эссе);
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах
в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого
периода;  представлять описание памятников материальной и художественной культуры
изучаемой  эпохи,  их  назначения,  использованных  при  их  создании  технических  и
художественных приемов и другое. 

Анализ,  объяснение  исторических  событий,  явлений:  раскрывать  существенные
черты экономического, социального и политического развития России и других стран в
XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных
движений  и  революций  в  рассматриваемый  период,  международных  отношений
рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий,
относящихся  к  данной  эпохе  отечественной  и  всеобщей  истории;  соотносить  общие
понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и
всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  (выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о
причинах  и  следствиях  событий,  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий
событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к
существующим  трактовкам  причин  и  следствий  исторических  событий;  проводить
сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX
‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты
сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других
странах). 

Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к
наиболее  значимым  событиям  и  личностям  прошлого:  сопоставлять  высказывания
историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей
истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень
убедительности  предложенных  точек  зрения,  формулировать  и  аргументировать  свое
мнение;  объяснять,  какими  ценностями  руководствовались  люди  в  рассматриваемую
эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе
в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒
начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для
современного  общества;  выполнять  учебные  проекты  по  отечественной  и  всеобщей
истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем



состоит  наследие  истории  XIX  ‒  начала  ХХ  в.  для  России,  других  стран  мира,
высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных
обсуждениях.

Содержание учебного предмета

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч)

Введение (1 ч). 

Европа в начале XIX в. (2 ч)

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Напо-
леоновские войны. Антинаполеоновские коалиции.  Политика Наполеона в завоеванных
странах.  Отношение  населения  к  завоевателям:  сопротивление,  сотрудничество.  Поход
армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели,
главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические процессы (2 ч)

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в
социальной структуре общества.  Распространение социалистических идей;  социалисты-
утописты.  Выступления рабочих.  Социальные и национальные движения в странах Ев-
ропы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция:  Реставрация,  Июльская  монархия,  Вторая  республика.  Великобритания:
борьба  за  парламентскую  реформу;  чартизм.  Нарастание  освободительных  движений.
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и
распространение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч)

Великобритания в  Викторианскую  эпоху.  «Мастерская  мира».  Рабочее  движение.
Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.  Активизация ко-
лониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель.  К. Кавур, Дж. Гари-
бальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.

Германия. Движение  за  объединение  германских  государств.  О.  Бисмарк.  Северо-
германский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включе-
ние империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале
XX в.  Габсбургская  империя:  экономическое  и  политическое  развитие,  положение  на-
родов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской мо-
нархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные  Штаты  Америки.  Север  и  Юг: экономика,  социальные  отношения,
политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865):
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в



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

XIX — начале ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустри-

ализация.  Монополистический капитализм.  Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый
Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образо-
вание социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч)

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Осво-
бодительная  борьба:  задачи,  участники,  формы  выступлений.  Ф. Д.  Туссен-Лувертюр,
С. Боливар.  Провозглашение  независимых  государств.  Влияние  США  на  страны  Ла-
тинской  Америки.  Традиционные  отношения;  латифундизм.  Проблемы  модернизации.
Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч)

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Ре-
ставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных от-
ношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин.  «Опиумные войны».  Восстание тайпинов.  «Открытие» Китая.
Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ят-
сен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика
Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.  Восстание сипаев

(1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие
Индии во второй половине  XIX в.  Создание  Индийского  национального  конгресса.  Б.
Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч)

Завершение  колониального  раздела  мира.  Колониальные  порядки  и  традиционные
общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-
бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч)

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в фи-
зике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социо-
логии.  Распространение  образования.  Технический  прогресс  и  изменения  в  условиях
труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эво-
люция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм.
Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рожде-
ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч)

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих



держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колони-
альные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за
передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гааг-
ская мирная конференция (1899).  Международные конфликты и войны в конце XIX —
начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис).
Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
№ раздела Название раздела Количество часов

1 Введение 1

2 Европа в начале XIX в. 2

3 Развитие индустриального общества в первой 
половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 
политические процессы

2

4 Политическое развитие европейских стран в 1815—
1840-е гг.

2

5 Страны Европы и Северной Америки в середине 
ХIХ — начале ХХ в.

6

6 Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. 2

7 Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 3

8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1

9 Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 2

10 Международные отношения в XIX — начале XX в. 1

11 Обобщение 1

ИТОГО 23

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;



6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
1 сентября: День знаний (на теме по развитию индустриального общества в XIX в.:
рост грамотности, развитие системы образования)
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по политическому
развитию Европы в XIX в.: террористические акции французских анархистов)
8 сентября: Международный день распространения грамотности (на теме по разви-
тию индустриального общества в XIX в.: рост грамотности, развитие системы обра-
зования)
1 октября: Международный день музыки (на теме по истории Франции: французские
композиторы XIX в.)
4 ноября: День народного единства (на теме по объединению Германии и Италии:
центростремительные  и  центробежные  силы  в  процессе  объединения  Германии  и
Италии)
25 января: День российского студенчества (на темах по истории Великобритании и
Германии: изменение статуса высших учебных заведений в Великобритании и Герма-
нии в XIX в.)
23 февраля: День защитника Отечества (на теме по объединению Италии: роль патри-
отического движения в объединении Италии)
8  марта: Международный  женский  день  (на  теме  по  истории  Великобритании:
становление суфражистского движения)
1 мая: Праздник Весны и Труда (на теме по политическому развитию Европы в XIX
в.: борьба рабочих за свои права)
24 мая: День славянской письменности и культуры (на теме по международным от-
ношениям: Балканские войны)

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые образовательные
ресурсы

Раздел 1. Введение 1
1 История Нового времени. 

«Долгий XIX в.»
1 Библиотека ЦОК:

https://lesson.edu.ru/lesson/c7f04565-dbac-
4f70-89d3-ab7c00cc576d?backUrl=
%2F07.2%2F09

Раздел 2. Европа в начале XIX в. 2
2 Провозглашение империи 

Наполеона I во Франции
1 Библиотека ЦОК:

https://lesson.edu.ru/lesson/62e20781-8fea-
46df-ab1c-5b73807f27d6

3 Наполеоновские войны и 
крушение империи

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/0484d534-3d89-

https://lesson.edu.ru/lesson/0484d534-3d89-4934-9c73-b48b434ce7c8
https://lesson.edu.ru/lesson/62e20781-8fea-46df-ab1c-5b73807f27d6
https://lesson.edu.ru/lesson/62e20781-8fea-46df-ab1c-5b73807f27d6
https://lesson.edu.ru/lesson/c7f04565-dbac-4f70-89d3-ab7c00cc576d?backUrl=%2F07.2%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/c7f04565-dbac-4f70-89d3-ab7c00cc576d?backUrl=%2F07.2%2F09
https://lesson.edu.ru/lesson/c7f04565-dbac-4f70-89d3-ab7c00cc576d?backUrl=%2F07.2%2F09


4934-9c73-b48b434ce7c8
Раздел  3. Развитие 
индустриального общества в 
первой половине XIX в.: 
экономика, социальные 
отношения, политические 
процессы

2

4 Промышленный переворот,
его особенности в странах 
Европы и США

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/d2ae9c77-1ce5-
4162-9307-d3144276386b

5 Политические течения и 
партии в XIX в.

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/66ebae20-583e-
4a14-8f51-dc8d662efc41

Раздел 4. Политическое развитие 
европейских стран в 1815—1840-е 
гг.

2

6 Политическое развитие 
Франции и Великобритании
в первой половине XIX в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/e1c09fb3-bb35-47b8-b04c-
9580884f3e69

7 Социальные и националь-
ные движения в Европе в 
первой половине XIX в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/b2c5a62a-8ade-480a-b02d-
cd0724b608a5

Раздел 5. Страны Европы и Север-
ной Америки в середине ХIХ — 
начале ХХ в.

6

8 Великобритания в Виктори-
анскую эпоху

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/b1d3c72e-36b7-4120-b065-
daab30e11f4f

9 Франция во второй полови-
не XIX – начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/465fc89d-c2f2-4d82-9b26-
e8b4e873aab2

10 Италия во второй половине 
XIX – начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/92400a17-359f-
4901-99e6-1ec0abcd0018

11 Германия во второй по-
ловине XIX – начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/d9f3989c-3ee4-
4c2a-a023-1127772d30d5

12 Страны Центральной и 
Юго-Восточной Европы во 
второй половине XIX – 
начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/6c208e98-7383-
47db-acdc-d3972ab4f720

13 США во второй половине 
XIX – начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/f93edfd4-4af5-4f5d-813a-
d3adb6fd5213

Раздел 6. Страны Латинской Аме-
рики в XIX — начале ХХ в.

2

14 Политика метрополий в 
странах Латинской Аме-
рики. Влияние США

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-
94df05524958

15 Национально-освободи-
тельное движение в странах
Латинской Америки во вто-

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-
94df05524958

https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/db66308e-99dd-4f67-820b-94df05524958
https://lesson.edu.ru/lesson/f93edfd4-4af5-4f5d-813a-d3adb6fd5213
https://lesson.edu.ru/lesson/f93edfd4-4af5-4f5d-813a-d3adb6fd5213
https://lesson.edu.ru/lesson/f93edfd4-4af5-4f5d-813a-d3adb6fd5213
https://lesson.edu.ru/lesson/6c208e98-7383-47db-acdc-d3972ab4f720
https://lesson.edu.ru/lesson/6c208e98-7383-47db-acdc-d3972ab4f720
https://lesson.edu.ru/lesson/d9f3989c-3ee4-4c2a-a023-1127772d30d5
https://lesson.edu.ru/lesson/d9f3989c-3ee4-4c2a-a023-1127772d30d5
https://lesson.edu.ru/lesson/92400a17-359f-4901-99e6-1ec0abcd0018
https://lesson.edu.ru/lesson/92400a17-359f-4901-99e6-1ec0abcd0018
https://lesson.edu.ru/lesson/465fc89d-c2f2-4d82-9b26-e8b4e873aab2
https://lesson.edu.ru/lesson/465fc89d-c2f2-4d82-9b26-e8b4e873aab2
https://lesson.edu.ru/lesson/465fc89d-c2f2-4d82-9b26-e8b4e873aab2
https://lesson.edu.ru/lesson/b1d3c72e-36b7-4120-b065-daab30e11f4f
https://lesson.edu.ru/lesson/b1d3c72e-36b7-4120-b065-daab30e11f4f
https://lesson.edu.ru/lesson/b1d3c72e-36b7-4120-b065-daab30e11f4f
https://lesson.edu.ru/lesson/b2c5a62a-8ade-480a-b02d-cd0724b608a5
https://lesson.edu.ru/lesson/b2c5a62a-8ade-480a-b02d-cd0724b608a5
https://lesson.edu.ru/lesson/b2c5a62a-8ade-480a-b02d-cd0724b608a5
https://lesson.edu.ru/lesson/e1c09fb3-bb35-47b8-b04c-9580884f3e69
https://lesson.edu.ru/lesson/e1c09fb3-bb35-47b8-b04c-9580884f3e69
https://lesson.edu.ru/lesson/e1c09fb3-bb35-47b8-b04c-9580884f3e69
https://lesson.edu.ru/lesson/66ebae20-583e-4a14-8f51-dc8d662efc41
https://lesson.edu.ru/lesson/66ebae20-583e-4a14-8f51-dc8d662efc41
https://lesson.edu.ru/lesson/d2ae9c77-1ce5-4162-9307-d3144276386b
https://lesson.edu.ru/lesson/d2ae9c77-1ce5-4162-9307-d3144276386b
https://lesson.edu.ru/lesson/0484d534-3d89-4934-9c73-b48b434ce7c8


рой половине XIX – начале 
XX вв.

Раздел 7. Страны Азии в ХIХ — 
начале ХХ в.

3

16 Япония и Китай в XIX – 
начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/aff0a6de-3b8e-43e9-9107-
f1884596adbc

17 Османская империя в XIX –
начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/11b115f1-cb84-4634-9a0d-
a0695d186c45

18 Индия в XIX – начале XX 
вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/3617ce05-b356-4acb-8182-
174af2edc0d6

Раздел 8. Народы Африки в ХIХ — 
начале ХХ в.

1

19 Колониальная система в 
XIX – начале XX вв.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/2be4dc7f-ac9a-4d08-bdae-
36c0d44dea97

Раздел 9. Развитие культуры в 
XIX — начале ХХ в.

2

20 Образование и наука в 
XIX — начале ХХ в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/9db1296c-8275-448b-9f26-
1dd09cbe2841

21 Культура Европы в XIX — 
начале ХХ в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/
lesson/1ff82db7-6bce-4020-b81d-
d331d61555a7

Раздел 10. Международные от-
ношения в XIX — начале XX в.

1

22 Наследие XIX в. 1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/a18127d1-4627-
4c3d-94f3-69bac3eec1d1

Раздел 11. Обобщение 1
23 Годовая проверочная ра-

бота за курс «Новая исто-
рия. 9 класс»

1 Библиотека ЦОК:
https://lesson.edu.ru/lesson/2d134e25-7a93-
4185-b39a-ae575d66c5dc
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧИТЕЛЯ

География
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Смирнова Ольга Хасановна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                                  Класс                                                            9А,Б,В,Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих
целей:
1) воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой
родине,взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

2) развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и творческих  способностей  в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических  знаний,
самостоятельного приобретения новых знаний;

3) воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний  о  взаимосвязях  в  ПК,  об
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира,
своей  местности,  о способах  сохранения  окружающей  среды  и  рационального
использования природных ресурсов;

4) формирование  способности  поиска  и  применения  различных  источников
географической  информации,  в  том  числе  ресурсов  Интернета,  для  описания,
характеристики,  объяснения  и  оценки  разнообразных  географических  явлений  и
процессов, жизненных ситуаций;

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

6)  формирование  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для  продолжения
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия
серьёзной базы географических знаний.

Учебным планом школы на изучение географии в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в
неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по
географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части:

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию
природы,  населения,  хозяйства  России,  регионов  и  своего  края,  народов  России;
ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины —  цивилизационному  вкладу
России;  ценностное  отношение  к  историческому  и  природному  наследию  и  объектам
природного  и  культурного  наследия  человечества,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края.



Гражданского  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального
народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность
к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в жизни  семьи,  образовательной
организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны  для  реализации  целей
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-
образной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,
готовность  к  участию  в гуманитарной  деятельности  («экологический  патруль»,
волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания  последствий для окружающей среды;  развивать  способности  решать
моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности
и  принятые  в  российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учётом  осознания
последствий для окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других
народов,  понимание  роли этнических  культурных традиций;  ценностного  отношения  к
природе  и  культуре  своей  страны,  своей  малой  родины;  природе  и  культуре  других
регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных  представлений  географических  наук  об  основных  закономерностях  развития
природы  и общества,  о взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;
овладение  читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения
различных  источников  географической  информации  при  решении  познавательных  и
практико-ориентированных  задач;  овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью
и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям,  в  том числе  осмысляя  собственный опыт и
выстраивая  дальнейшие  цели;  сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего
права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно
выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного  образа  жизни;  бережно  относиться  к  природе  и  окружающей  среде.

Трудового  воспитания: установка  на  активное  участие  в  решении  практических
задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого  рода  деятельность;  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда
различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание
важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной



деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов и потребностей.

Экологического  воспитания: ориентация  на  применение  географических  знаний
для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных  последствий  для  окружающей  среды;  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию
в практической деятельности экологической направленности.

Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достижению  метапредметных
результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 
процессов и явлений;

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 
процессов и явлений, основания для их сравнения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 
наблюдений с учётом предложенной географической задачи;

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 
процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия
 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 
вопросов и проблем;

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 
краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 
географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 
географическими объектами, процессами и явлениями;

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов 
и выводов;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 



ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 
условиях окружающей среды.

Работа с информацией
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, в различных источниках географической информации;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации;

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;

 систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 
аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 
работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте.

Самоконтроль (рефлексия)
 владеть способами самоконтроля и рефлексии;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям
Принятие себя и других

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

9КЛАСС
 Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;

 представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,
для решения практико-ориентированных задач;

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
может  быть  недостоверной;  определять  информацию,  недостающую  для
решения той или иной задачи;

 применять  понятия  «экономико-географическое  положение»,  «состав
хозяйства»,  «отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структура»,
«условия  и  факторы  размещения  производства»,  «отрасль  хозяйства»,
«межотраслевой  комплекс»,  «сектор  экономики»,  «территория  опережающего
развития»,  «себестоимость  и  рентабельность  производства»,  «природно-
ресурсный  потенциал»,  «инфраструктурный  комплекс»,  «рекреационное
хозяйство»,  «инфраструктура»,  «сфера  обслуживания»,  «агропромышленный
комплекс»,  «химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  комплекс»,
«металлургический  комплекс»,  «ВИЭ»,  «ТЭК»,  для  решения  учебных и (или)
практико-ориентированных задач;

 характеризовать  основные  особенности  хозяйства  России;  влияние
географического  положения  России  на  особенности  отраслевой  и
территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической
державы;  проблемы  и  перспективы  развития  отраслей  хозяйства  и  регионов
России;

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону
Севера России;

 классифицировать  субъекты  Российской  Федерации  по  уровню  социально-
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации
из дополнительных источников;

 находить,  извлекать,  интегрировать  и  интерпретировать  информацию  из
различных  источников  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую



среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

 различать  изученные географические объекты,  процессы и явления:  хозяйство
России  (состав,  отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структура,
факторы и условия размещения производства, современные формы размещения
производства);

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт
(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития
страны и её регионов;

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
 различать  виды транспорта  и  основные показатели  их  работы:  грузооборот  и

пассажирооборот;
 показывать  на  карте  крупнейшие  центры  и  районы  размещения  отраслей

промышленности,  транспортные  магистрали  и  центры,  районы  развития
отраслей сельского хозяйства;

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности
отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства  России,  регионов,
размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий
для размещения предприятий и различных производств;

 использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  её
отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых
производств с учётом экологической безопасности;

 критически  оценивать  финансовые  условия  жизнедеятельности  человека  и  их
природные,  социальные,  политические,  технологические,  экологические
аспекты,  необходимые  для  принятия  собственных  решений,  с  точки  зрения
домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных
регионов страны;

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности
на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике,
уровне и структуре социально-экономического развития России,  месте и роли
России в мире;

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их
местоположение на географической карте;

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Раздел  «  Хозяйство  России»  изучен  в  8  классе,  поэтому  в  содержание  учебного
предмета включен раздел  «Районирование и природные районы России»,а  также
уроки с региональным содержанием.

Раздел 1. Районирование и природные районы России
Понятие   «район»   и   «районирование».  Подходы   к   районированию.  Соотношение
районов  по  населению, площади  территории,  условиям  и  степени  хозяйственного
освоения.  Районирование   и   административно-  территориальное   деление.  Крупные
регионы  России. Особенности  природных  регионов  России. Влияние  особенностей
природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей. Экологическая  безопасность
России.
Практическая  работа  №1: "Представление  в  виде  таблицы  сведений  об  изменении
границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт"
Практическая  работа  №2:  Обозначение  на  контурной  карте  и  сравнение  границ
федеральных  округов  и  макрорегионов  с  целью  выявления  состава  и  особенностей
географического положения.
Практическая работа №3: Определение влияния географического положения России на
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
Региональное   содержание:   Административно-территориальное   деление   Арх.  обл.,
влияние  природы  на  жизнь  и  хоз. деятельность  населения, экологическая  ситуация  в
области.
Раздел 2. Регионы России

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России,

Северо-Запад  России,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг  Европейской  части  России,
Урал.  Географическое  положение.  Особенности  природно-ресурсного  потенциала,
население  и  хозяйство.  Социально-экономические  и  экологические  проблемы  и
перспективы  развития.  Классификация  субъектов  Российской  Федерации  Западного
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практические работы
1. Сравнение  ЭГП  двух  географических  районов  страны  по  разным  источникам

информации.
2. Классификация  субъектов  Российской  Федерации  одного  из  географических

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню
социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических  районов  (субъектов

Российской Федерации) по заданным критериям.
2.  Выявление  факторов  размещения  предприятий  одного  из  промышленных

кластеров Дальнего Востока (по выбору).
 



Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные  и  региональные  целевые  программы.  Государственная  программа

Российской  Федерации  «Социально-экономическое  развитие  Арктической  зоны
Российской Федерации».
Раздел 3. Россия в современном мире

Россия  в  системе  международного  географического  разделения  труда.  Россия  в
составе  международных  экономических  и  политических  организаций.  Взаимосвязи
России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение  для  мировой  цивилизации  географического  пространства  России  как
комплекса  природных,  культурных  и  экономических  ценностей.  Объекты  Всемирного
природного и культурного наследия России.
УЧЁТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ
Реализация воспитательного потенциала уроков географии  предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «География»  для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;



25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое  планирование

 

Номер
урока

Тема урока 
Количество
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. Районирование и природные районы России



(28 часов)

1
Понятие  «район»  и  
«районирование». Подходы  к  
районированию.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f140

2

Соотношение  районов  по  
населению, площади  
территории, условиям  и  
степени  хозяйственного   
освоения.

1

3

Федеративное устройство 
России. Субъекты Российской 
Федерации, их равноправие и 
разнообразие

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865ed94

4
Административно-
территориальное деление 
Архангельской области.

1

5  Великие равнины России. 1

6
Урал .
 

1

7 Горы Южной Сибири. 1

8
Восточная и Северо-Восточная 
Сибирь.

1

9 Северный Кавказ. 1

10
Крым.

1

11

Воссоединение Крыма с 
Россией. Практическая работа 
"Представление в виде таблицы
сведений об изменении границ 
России на разных исторических
этапах на основе анализа 
географических карт"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e3da

12 Дальний Восток.
1

13

Создание  образа  региона  на  
основе  текста  и  карт  учебника,
других  источников  
информации.

1

14
Макрорегионы России. Крупные
географические районы России.

1

15

 Практическая работа
«Обозначение  на  контурной
карте  и  сравнение  границ
федеральных  округов  и
макрорегионов  с  целью
выявления  состава  и
особенностей  географического
положения.»

https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865ed94


16
Обобщение по теме 
«Районирование»

1

17
Экологическая ситуация в 
России.

1

18
Экологическая безопасность 
России

1

19

Влияние  природы  на  жизнь  и  
хозяйственную  деятельность  
населения в Архангельской 
области.

1

20
Экологическая ситуация в 
Архангельской области.

1

21

Оценка  экологической  
ситуации  в  различных  
регионах  России  на  основе  
экологической  карты

1

22
 Обобщение по теме 
«Экологическая безопасность и 
экологическая ситуация России.

1

23

Экономико-географическое 
положение России как фактор 
развития её хозяйства. 
Геостратегические территории

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866497e

24

Практическая работа 
"Определение влияния 
географического положения 
России на особенности 
отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88664d20

25
Государственная политика как 
фактор размещения 
производства

1

26

 "Стратегия пространственного 
развития Российской 
Федерации до 2025 года": 
основные положения

1

27

Развитие хозяйства и состояние
окружающей среды. "Стратегия
экологической безопасности 
Российской Федерации до 2025
года" и государственные меры 
по переходу России к модели 
устойчивого развития. 

 1 
 

https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/8866497e


28

Обобщение по теме 
«Районирование и природные 
районы России»

1

Раздел 2. Регионы России.(37 часов)
 

29

Европейский Север России. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886681e6

30
Европейский Север России. 
Особенности населения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886682fe

Европейский Север России. 
1

31

Особенности хозяйства. 
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития.

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886682fe

32
Экономико-географическое 
положение Архангельской 
области.

1

33
Население Архангельской 
области.

1

34

Природно-ресурсный 
потенциал и особенности 
хозяйства Архангельской 
области.

1

35
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития.

1

36

Северо-Запад России. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668416

37

Северо-Запад России. 
Особенности населения и 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866852e

38

Центральная Россия. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886687e0

39 Центральная Россия. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/886681e6


Особенности населения https://m.edsoo.ru/88668a7e

40

Центральная Россия. 
Особенности хозяйства. 
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668c4a

41

Поволжье. Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668d80

42

Поволжье. Особенности 
населения и хозяйства. 
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668e98

43

Юг Европейской части России. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668fb0

44
Юг Европейской части России. 
Особенности населения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886690dc

45
Юг Европейской части России. 
Особенности хозяйства

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669226

46

Юг Европейской части России. 
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886693a2

47

Урал. Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала. 

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886695b4

48

Практическая работа 
"Сравнение ЭГП двух 
географических районов 
страны по разным источникам 
информации"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886695b4

49 Урал. Особенности населения 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886696ea

50

Урал. Особенности хозяйства. 
Социально-экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866980c

51 Классификация субъектов 
Российской Федерации 
Западного макрорегиона. 
Практическая работа 
"Классификация субъектов 
Российской Федерации одного 

1

https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668a7e


из географических районов 
России по уровню социально-
экономического развития на 
основе статистических данных"

52
 Контрольная работа по теме 
"Западный макрорегион 
(Европейская часть) России"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669938

53
Сибирь. Географическое 
положение

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669a6e

54
Сибирь. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669cb2

55
Сибирь. Особенности 
населения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669e24

56
Сибирь. Особенности 
хозяйства

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a0c2

57

Сибирь. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a2a2

58
Дальний Восток. 
Географическое положение

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a3f6

59
Дальний Восток. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a59a

60
Дальний Восток. Особенности 
населения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a73e

61

Дальний Восток. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Практическая работа 
"Выявление факторов 
размещения предприятий 
одного из промышленных 
кластеров Дальнего Востока 
(по выбору)"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a8ba

62

Классификация субъектов 
Российской Федерации 
Восточного макрорегиона. 
Практическая работа 
"Сравнение человеческого 
капитала двух географических 
районов (субъектов Российской
Федерации) по заданным 
критериям"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a9e6

63  Контрольная работа по теме 1

https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669938


"Восточный макрорегион 
(Азиатская часть)"

64 Федеральные и региональные 
целевые программы

1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866acf2

65

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866afd6

Раздел 3. Россия в современном мире. 
(3 часа)

66

Россия в системе 
международного 
географического разделения 
труда. 

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866b184

67

Россия в составе 
международных 
экономических и политических
организаций 

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866b184

68

Значение для мировой 
цивилизации географического 
пространства России. Объекты 
Всемирного природного и 
культурного наследия России

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866b2ba

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68

 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866acf2


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Геометрия
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Кошик Елена Викторовна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей це-
лью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположе-
ние,  опирается  на  логическую,  доказательную  линию.  Ценность  изучения  геометрии  на
уровне основного общего образования заключается  в том,  что обучающийся учится про-
водить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истин-
ные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противно-
го», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.

Второй целью изучения геометрии является  использование её  как  инструмента  при
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни.
Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами дан-
ный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую дли-
ну оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответ-
ствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практиче-
ского характера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных
ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата.

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, моти-
вировать  использовать  определения  геометрических  фигур  и  понятий,  демонстрировать
применение  полученных умений в физике  и  технике.  Эти  связи  наиболее  ярко видны в
темах  «Векторы»,  «Тригонометрические  соотношения»,  «Метод  координат»  и  «Теорема
Пифагора».

Учебный  курс  «Геометрия»  включает  следующие  основные  разделы  содержания:
«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декарто-
вы  координаты  на  плоскости»,  «Векторы»,  «Движения  плоскости»,  «Преобразования
подобия».

На изучение учебного курса «Геометрия» в 9 классе отводится – 68 часов (2 часа в не-
делю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризу-
ются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к  выполнению обязанностей  гражданина и  реализации его прав,  пред-

ставлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,  явлений,
процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению
этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием
важности морально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической

направленности,  осознанием важности математического образования на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искус-
стве;

5) ценности научного познания:



ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математи-
ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для
развития  цивилизации,  овладением  языком математики  и  математической  культурой как
средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятель-
ности;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения
здорового  образа  жизни (здоровое питание,  сбалансированный режим занятий и  отдыха,
регулярная  физическая  активность),  сформированностью  навыка  рефлексии,  признанием
своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и
путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-
дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по-
нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефици-
ты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию
как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-
лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-
тий,  отношений между понятиями,  формулировать  определения  понятий,  устанав-
ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-
ния, критерии проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать и преобразовывать суждения:  утвердительные и от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в  фактах,
данных,  наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для  выявления  зако-
номерностей и противоречий;

 делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 разбирать  доказательства  математических утверждений (прямые и от противного),
проводить  самостоятельно  несложные  доказательства  математических  фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-
ственные рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).



Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис-
комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, неболь-
шое  исследование  по установлению  особенностей  математического  объекта,  зави-
симостей объектов между собой;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  полученных результатов,  вы-
водов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения задачи;

 выбирать, анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления;

 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями  и  целями
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах,  давать  пояснения  по  ходу  решения  задачи,  комментировать  полученный
результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные на  поиск  решения,  сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций,  в корректной форме формулировать разногласия,  свои возраже-
ния;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории;

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-
боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-
боты, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен мнениями,  мозговые
штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.



Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения
математической задачи;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
рективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  найденных ошибок, выяв-
ленных трудностей;

 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной  цели  и  условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку,  давать
оценку приобретённому опыту.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
Пользоваться  векторами,  понимать  их геометрический и физический смысл,  приме-

нять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение
векторов для нахождения длин и углов.

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометриче-
ских и практических задач.

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных
фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в прак-
тических задачах.

Владеть  понятиями  правильного  многоугольника,  длины  окружности,  длины  дуги
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Приме-
нять полученные умения в практических задачах.

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в про-
стейших случаях.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для за-
дач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и
тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

Содержание учебного предмета

№ 
раздела

Наименование
раздела

Всего
часов

В том числе
Контрольных ра-

бот
1. Векторы 12 -
2. Декартовы координаты на плоскости 12 1
3. Движения плоскости 6 -
4. Вычисление площадей 13 1
5. Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. 
8 1

6. Преобразование подобия. Метрические 
соотношения в окружности

10 1

7. Повторение, обобщение, систематизация
знаний 

7 1

ИТОГО 68 5



Вектор,  длина (модуль)  вектора,  сонаправленные векторы, противоположно направ-
ленные векторы, коллинеарность  векторов,  равенство векторов, операции над векторами.
Разложение  вектора по двум неколлинеарным векторам.  Координаты вектора.  Скалярное
произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах,
пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, па-
раллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла,

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).

Параллельный перенос. Поворот.
Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков геометрии:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «Геометрия» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического со-
знания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспи-
тательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-
ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-
цам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,  стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-
ками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  МБОУ  СШ  №  95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Тематическое планирование 

Номер
урока

Тема урока
Коли-
чество
часов

Электронные цифровые обра-
зовательные ресурсы

Раздел «Векторы и координаты» 12 
1 Определение векторов. Физический и 

геометрический смысл векторов
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a144960
2 Сложение и вычитание векторов 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a144a8c
3 Сложение и вычитание векторов 1

https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144a8c
https://m.edsoo.ru/8a144a8c


4 Умножение вектора на число 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a144d52

5 Умножение вектора на число 1
6 Разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам
1

7 Координаты вектора 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a144fbe

8 Скалярное произведение векторов, его
применение для нахождения длин и 
углов

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a14539c

9 Скалярное произведение векторов, его
применение для нахождения длин и 
углов

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a14550e

10 Решение задач с помощью векторов 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a144c3a

11 Решение задач с помощью векторов 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a1458c4

12 Применение векторов для решения за-
дач физики

1

Декартовы координаты на плоско-
сти

12

13 Декартовы координаты точек на плос-
кости

1

14 Координаты середины отрезка 1
15 Расстояние между точками 1
16 Решение задач 1
17 Уравнение окружности 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a145c48
18 Уравнение прямой 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a14635a
19 Уравнение прямой 1
20 Координаты точек пересечения окруж-

ности и прямой
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a146620
21 Метод координат при решении геомет-

рических задач, практических задач
1

22 Метод координат при решении геомет-
рических задач, практических задач

1

23 Метод координат при решении геомет-
рических задач, практических задач

1

24 Контрольная работа по теме "Декарто-
вы координаты на плоскости"

1

Движения плоскости 6
25 Понятие о движении плоскости 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147c82
26 Виды движения 1
27 Параллельный перенос, поворот 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147f16
28 Параллельный перенос, поворот 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147f16
29 Параллельный перенос, поворот 1
30 Применение движений при решении 

задач
Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a1480e2
Площадь. Нахождение площадей
треугольников и многоугольных

фигур

13

https://m.edsoo.ru/8a1480e2
https://m.edsoo.ru/8a1480e2
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a146620
https://m.edsoo.ru/8a146620
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a14550e
https://m.edsoo.ru/8a14550e
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a144d52
https://m.edsoo.ru/8a144d52


31 Понятие площади. Свойства площадей 
геометрических фигур

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8867445a

32 Площадь прямоугольника, прямоуголь-
ного треугольника

1

33 Площадь треугольника 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/88674860

34 Площадь параллелограмма 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/88674860

35 Решение задач на нахождение площади 
треугольника и параллелограмма

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/88674a22

36 Площадь трапеции 1
37 Решение задач на нахождение площади 

трапеции
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8867542c
38 Площади фигур на клетчатой бумаге 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8867473e
39 Площади подобных фигур 1
40 Задачи с практическим содержанием 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/88675558
41 Задачи с практическим содержанием 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/88675684
42 Решение задач с помощью метода 

вспомогательной площади
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/88674f90

43 Контрольная работа по теме "Пло-
щадь"

1

Правильный многоугольники 8
44 Правильные многоугольники, вычисле-

ние их элементов
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a146fda
45 Число π. Длина окружности 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a1472c8
46 Число π. Длина окружности 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a14714c
47 Длина дуги окружности 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a14714c
48 Радианная мера угла 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a14714c
49 Площадь круга 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147426
50 Площадь сектора 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147750
51 Площадь сегмента 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/8a147750
Преобразование подобия. Метриче-
ские соотношения в окружности

10ч

52 Понятие о преобразовании подобия 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a143ab0

53 Соответственные элементы подобных 
фигур

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a143de4

54 Соответственные элементы подобных 
фигур

1

55 Теорема о произведении отрезков 
хорд, 

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a14406e

56 Теорема о произведении отрезков секу-
щих

1

57 Теорема о квадрате касательной 1

https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a143ab0
https://m.edsoo.ru/8a143ab0
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/8867445a
https://m.edsoo.ru/8867445a


58 Применение теорем в решении геомет-
рических задач

1

59 Применение теорем в решении геомет-
рических задач

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a143f06

60 Применение теорем в решении геомет-
рических задач

1

61 Контрольная работа по теме "Преобра-
зование подобия. Метрические соот-
ношения в окружности"

1

Повторение, обобщение, системати-
зация знаний

7 ч

58 Измерение геометрических величин. 
Треугольники

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a148524

59 Параллельные и перпендикулярные 
прямые

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/8a148650

60 Окружность и круг. Геометрические 
построения. Углы в окружности

1

61 Вписанные и описанные окружности 
многоугольников

1

62 Тригонометрия в треугольнике. Реше-
ние треугольников

1

63 Подобные треугольники. Решение за-
дач

1

64 Годовая контрольная работа 1
Итого 68 ч

https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a143f06
https://m.edsoo.ru/8a143f06


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Информатика
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Добрынина Светлана Игоревна
/ФИО разработчика (ов) программы/

     Класс                                               9А, 9Б, 9В, 9Г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Цели изучения информатики на уровне основного общего образования:
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и обществен-
ной  практики,  за  счёт  развития  представлений  об  информации  как  о  важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства,  общества,  понимания роли
информационных процессов,  информационных ресурсов и информационных техно-
логий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного обще-
ства;

 обеспечение  условий,  способствующих  развитию  алгоритмического  мышления  как
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информацион-
ном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные зада-
чи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ра-
нее, определять шаги для достижения результата и так далее;

 формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навы-
ков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифро-
вых  средах  в  условиях  обеспечения  информационной  безопасности  личности  обу-
чающегося;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом пра-
вовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образо-
вания в области информационных технологий и созидательной деятельности с приме-
нением средств информационных технологий.

Основные  задачи  учебного  предмета  «Информатика» –  сформировать  у  обу-
чающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окруже-

ния,  представления  об истории и тенденциях  развития  информатики периода  циф-
ровой трансформации современного общества;

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и на-
выки формализованного описания поставленных задач;

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

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для по-
строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на од-
ном из языков программирования высокого уровня;

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помо-
щью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и пра-
ва, основами информационной безопасности;

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помо-
щью информационных технологий,  применять  полученные результаты в практиче-
ской деятельности.

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих че-
тырёх тематических разделов:
1. цифровая грамотность;
2. теоретические основы информатики;
3. алгоритмы и программирование;
4. информационные технологии.

 На изучение информатики на базовом уровне отводится в 9 классе – 34 часа (1 час в
неделю).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния содержания учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, разви-
тия и социализации обучающихся средствами учебного предмета.

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
1. патриотического воспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-
следию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества,
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях
в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных
знаниях о цифровой трансформации современного общества;
2. духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готов-
ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, ак-
тивное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;
3. гражданского воспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-
ве, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе
навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совмест-
ной деятельности  при выполнении учебных,  познавательных задач,  создании учебных
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-
тельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
4. ценностей научного познания:
 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информацион-

ных  процессах  и  информационных  технологиях,  соответствующих  современному
уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу
для понимания сущности научной картины мира;

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к само-
образованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-
стижения индивидуального и коллективного благополучия;

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

5. формирования культуры здоровья:
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопас-
ной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;
6. трудового воспитания:
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техниче-
ского прогресса;



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-
ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

7. экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том чис-
ле с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;
8. адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной

среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-
ющих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения, форм
социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном
пространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овла-

дение  универсальными учебными действиями  –  познавательными,  коммуникативными,
регулятивными.
Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  де-
лать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва-
риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев).

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

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию раз-
личных видов и форм представления;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:



 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследова-
ния, проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продук-
та;

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-
редаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению:
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и результат  совместной ра-
боты;

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-
стигая  качественного  результата  по своему направлению и координируя свои дей-
ствия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже-
ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-
ставлению отчёта перед группой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное приня-

тие решений, принятие решений в группе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-
тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

 делать  выбор в  условиях  противоречивой  информации  и  брать  ответственность  за
решение.

Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  информационной  дея-

тельности,  давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в
произошедшей ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-
туаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.

Принятие себя и других:



 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого до-
ступа к любым объёмам информации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:
 разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере не-

сложные алгоритмы с использованием ветвлений,  циклов и вспомогательных алго-
ритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;

 составлять  и  отлаживать  программы,  реализующие  типовые  алгоритмы  обработки
числовых  последовательностей  или  одномерных  числовых  массивов  (поиск  мак-
симумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на
одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алго-
ритмический Язык);

 раскрывать  смысл понятий «модель»,  «моделирование»,  определять  виды моделей,
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической
структуры, находить кратчайший путь в графе;

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таб-
лицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров-
кой) его элементов;

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использова-
нием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отве-
чающих заданному условию, среднее  арифметическое,  поиск максимального и ми-
нимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации;

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах
из разных предметных областей;

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные серви-
сы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редак-
торы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государ-
ственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной дея-
тельности;

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспече-
ния, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологи-
ческих и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая
анонимность,  цифровой  след,  аутентичность  субъектов  и  ресурсов,  опасность
вредоносного кода);

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктив-
ные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).

Содержание учебного предмета

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней



Глобальная  сеть  Интернет.  IP-адреса  узлов.  Сетевое  хранение  данных.  Методы
индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие
данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности
при  работе  в  глобальной  сети  и  методы  противодействия  им.  Правила  безопасной
аутентификации.  Защита  личной  информации  в  Интернете.  Безопасные  стратегии
поведения в Интернете.  Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).

Работа в информационном пространстве
Виды  деятельности  в  Интернете,  интернет-сервисы:  коммуникационные  сервисы

(почтовая  служба,  видео-конференц-связь  и  другие),  справочные  службы  (карты,
расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения
и  другие  службы.  Сервисы  государственных  услуг.  Облачные  хранилища  данных.
Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение
как  веб-сервис:  онлайновые  текстовые  и  графические  редакторы,  среды  разработки
программ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Моделирование как метод познания
Модель.  Задачи,  решаемые  с  помощью моделирования.  Классификации  моделей.

Материальные  (натурные)  и  информационные  модели.  Непрерывные  и  дискретные
модели.  Имитационные  модели.  Игровые  модели.  Оценка  адекватности  модели
моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина

(вес)  ребра.  Весовая  матрица  графа.  Длина  пути  между  вершинами  графа.  Поиск
оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в
ориентированном  графе.  Вычисление  количества  путей  в  направленном  ациклическом
графе.

Дерево.  Корень,  вершина  (узел),  лист,  ребро  (дуга)  дерева.  Высота  дерева.
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие  математической модели.  Задачи,  решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта.

Этапы  компьютерного  моделирования:  постановка  задачи,  построение
математической  модели,  программная  реализация,  тестирование,  проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Разработка алгоритмов и программ
Разбиение  задачи  на  подзадачи.  Составление  алгоритмов  и  программ  с

использованием  ветвлений,  циклов  и  вспомогательных  алгоритмов  для  управления
исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и
другими.

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и  отладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,
на  одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный



Алгоритмический  Язык):  заполнение  числового  массива  случайными  числами,  в
соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива,
линейный  поиск  заданного  значения  в  массиве,  подсчёт  элементов  массива,
удовлетворяющих  заданному  условию,  нахождение  минимального  (максимального)
элемента массива. Сортировка массива.

Обработка  потока  данных:  вычисление  количества,  суммы,  среднего
арифметического,  минимального  и  максимального  значения  элементов
последовательности, удовлетворяющих заданному условию.

Управление
Управление.  Сигнал.  Обратная связь.  Получение сигналов от цифровых датчиков

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной
связи  в  системах  управления  техническими  устройствами  с  помощью датчиков,  в  том
числе в робототехнике.

Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в
транспортной  системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  управление
отоплением  дома,  автономная  система  управления  транспортным  средством  и  другие
системы).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Электронные таблицы
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,
минимума,  суммы  и  среднего  арифметического.  Сортировка  данных  в  выделенном
диапазоне.  Построение  диаграмм  (гистограмма,  круговая  диаграмма,  точечная
диаграмма). Выбор типа диаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная
адресация.

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,
отвечающих  заданному  условию.  Обработка  больших  наборов  данных.  Численное
моделирование в электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе
Роль информационных технологий  в  развитии экономики мира,  страны,  региона.

Открытые образовательные ресурсы.
Профессии,  связанные  с  информатикой  и  информационными  технологиями:  веб-
дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков информатики предусматривает:
1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного

предмета «Информатика» для формирования у обучающихся российских традицион-
ных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  историче-
ского сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-
держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;



3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
Урок 2 «Информационная безопасность» (3 сентября: День солидарности в борьбе с
терроризмом)
Октябрь:
Урок 5 (создание онлайн презентации)
4 октября: День защиты животных;
Ноябрь:
Урок 11 (30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации).
Март:
Уроки 23-30 (расчеты в электронных таблицах)
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
Урок 33 (19 мая: День детских общественных организаций России).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номе
р

урока
Тема раздела, урока

Количество
часов

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Цифровая грамотность - 6 часов

1
Глобальная сеть Интернет. IP-
адреса узлов. Большие данные

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b578

2 Информационная безопасность  1 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/8a17b690

3

Учет понятия об 
информационной безопасности 
при создании комплексных 
информационных объектов в 
виде веб-страниц

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc

4
Виды деятельности в сети 
Интернет

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8

5
Облачные технологии. 
Использование онлайн-офиса для
разработки документов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e

6

Обобщение и систематизация 
знаний по темам «Глобальная 
сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней», 
«Работа в информационном 
пространстве»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17bb36

Раздел 2. Теоретические основы информатики – 8 часов.

7
Модели и моделирование. 
Классификации моделей

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17be06

8 Табличные модели  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c04a

9
Разработка однотабличной базы 
данных. Составление запросов к 
базе данных

 1 

10

Граф. Весовая матрица графа. 
Длина пути между вершинами 
графа. Вычисление количества 
путей в направленном 
ациклическом графе

 1 

11
Дерево. Перебор вариантов с 
помощью дерева

 1 

12 Математическое моделирование  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c392

13
Этапы компьютерного 
моделирования

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa

14

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Моделирование как метод 
познания»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8

Раздел 3. Алгоритмы и программирование – 8 часов.

15

Разбиение задачи на подзадачи. 
Составление алгоритмов и 
программ с использованием 
ветвлений, циклов и 
вспомогательных алгоритмов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cb12

16 Одномерные массивы  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cc3e



17
Типовые алгоритмы обработки 
массивов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cd60

18 Сортировка массива  1 

19 Обработка потока данных  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d01c

20

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Разработка алгоритмов и 
программ»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca

21
Управление. Сигнал. Обратная 
связь

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6

22 Роботизированные системы  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d602

Раздел 4. Информационные технологии – 11 часов.

23
Электронные таблицы. Типы 
данных в ячейках электронной 
таблицы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d710

24
Редактирование и 
форматирование таблиц

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d832

25
Встроенные функции для поиска 
максимума, минимума, суммы и 
среднего арифметического

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d990

26
Сортировка и фильтрация 
данных в выделенном диапазоне

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17db70

27
Построение диаграмм и графиков
в электронных таблицах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e08e

28
Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4

29
Условные вычисления в 
электронных таблицах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba

30
Обработка больших наборов 
данных

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e87c

31
Численное моделирование в 
электронных таблицах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17eaca

32
Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Электронные 
таблицы»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c

33
Роль информационных 
технологий в развитии 
экономики мира, страны, региона

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ed54

34
Обобщение и систематизация. 
Итоговое повторение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c

Общее количество часов по программе 34



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

История России
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  9А, 9Б, 9В, 9Г

 



Пояснительная записка
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лич-

ности школьника,  способного  к  самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и че-
ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предмет-
ные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся  целостной  картины  российской  и мировой  истории,  понимание  места  и
роли  современной  России  в  мире,  важности  вклада  каждого  ее  народа,  его  культуры
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-
ношению к прошлому и настоящему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:
формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для гражданской,  этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества,  при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-
сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,  рассматривать события
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  много-

конфессиональном обществе.

Программа составлена с учетом количества  часов,  отводимого на изучение предмета
«История (История России)» учебным планом школы: в 9 классах по 1,3 учебных часа в
неделю при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты
К важнейшим  личностным результатам изучения истории в основной общеобразо-

вательной школе относятся следующие убеждения и качества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти в поликультурном и многоконфессиональном обществе,  проявление интереса  к
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, на-
родов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к нау-
ке,  искусству, спорту, технологиям,  боевым подвигам и трудовым достижениям на-
рода; уважение к символам России, государственным праздникам,  историческому и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-
данского служения Отечеству;  готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-
ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родно-
го края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие дей-



ствий, наносящих ущерб социальной и природной среде;
в  духовно-нравственной сфере:  представление  о  традиционных  духовно-нравственных

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков; 

в понимании  ценности научного познания:  осмысление значения истории как знания о
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте пред-
шествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной состав-
ляющей современного общественного сознания; 
в сфере  эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства коммуникации;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни
и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); пред-
ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-
рических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о раз-
нообразии  существовавших в прошлом и современных профессий;  уважение к труду
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-
дей  с природной  средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

в сфере  адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представле-
ния об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации лю-
дей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструк-
тивного ответа на природные и социальные вызовы.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать  причинно-следственные  связи  событий;  сравнивать  события,  ситуации,
выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; си-
стематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию ис-
торических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; опреде-
лять новизну и обоснованность

полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической



информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литерату-
ра, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды ис-
точников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значе-
нии информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулиро-
ванным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскры-
вать различие и сходство высказываемых оценок;  выражать и аргументировать свою
точку  зрения  в  устном  высказывании,  письменном  тексте;  публично  представлять
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила меж-
культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных це-
лей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты
по  истории,  в  том  числе — на  региональном  материале;  определять  свое  участие  в
общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление
проблемы,  требующей решения;  составление  плана  действий и определение  способа
решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление  самоконтроля,  рефлексии и само-
оценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с уче-
том установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участ-

ников общения. 

Предметные результаты: 
Знание  хронологии,  работа  с  хронологией:  называть  даты  (хронологические

границы)  важнейших  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX ‒
начала  XX в.;  выделять  этапы (периоды)  в  развитии  ключевых событий  и  процессов;
выявлять  синхронность  (асинхронность)  исторических  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.;  определять  последовательность  событий
отечественной и  всеобщей истории XIX ‒  начала  XX в.  на  основе  анализа  причинно-
следственных связей. 

Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место,
обстоятельства,  участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории XIX ‒ начала XX в.; группировать, систематизировать факты по самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа  с  исторической  картой:  выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,
произошедшие  в  результате  значительных  социально-экономических  и  политических
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; определять
на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни
страны (группы стран). 



Работа  с  историческими  источниками:  представлять  в  дополнение  к  известным
ранее видам письменных источников следующие материалы: произведения общественной
мысли, газетную публицистику, программы политических партий, статистические данные
и  другие;  определять  тип  и  вид  источника  (письменного,  визуального);  выявлять
принадлежность  источника  определенному  лицу,  социальной  группе,  общественному
течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях
отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  из  разных  письменных,
визуальных  и  вещественных  источников;  различать  в  тексте  письменных  источников
факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое  описание  (реконструкция):  представлять  развернутый  рассказ  о
ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  с
использованием  визуальных  материалов  (устно,  письменно  в  форме  короткого  эссе,
презентации);  составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  XIX  ‒
начала XX в.  с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,  презентация,  эссе);
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах
в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого
периода;  представлять описание памятников материальной и художественной культуры
изучаемой  эпохи,  их  назначения,  использованных  при  их  создании  технических  и
художественных приемов и другое. 

Анализ,  объяснение  исторических  событий,  явлений:  раскрывать  существенные
черты экономического, социального и политического развития России и других стран в
XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных
движений  и  революций  в  рассматриваемый  период,  международных  отношений
рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий,
относящихся  к  данной  эпохе  отечественной  и  всеобщей  истории;  соотносить  общие
понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и
всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  (выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о
причинах  и  следствиях  событий,  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий
событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к
существующим  трактовкам  причин  и  следствий  исторических  событий;  проводить
сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX
‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты
сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других
странах). 

Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к
наиболее  значимым  событиям  и  личностям  прошлого:  сопоставлять  высказывания
историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей
истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень
убедительности  предложенных  точек  зрения,  формулировать  и  аргументировать  свое
мнение;  объяснять,  какими  ценностями  руководствовались  люди  в  рассматриваемую
эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе
в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒
начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для
современного  общества;  выполнять  учебные  проекты  по  отечественной  и  всеобщей
истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем



состоит  наследие  истории  XIX  ‒  начала  ХХ  в.  для  России,  других  стран  мира,
высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных
обсуждениях.

Содержание учебного предмета

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч)

Введение (1 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Неглас-
ный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир.
Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Буха-
рестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание
роли  России  в  европейской  политике  после  победы  над  Наполеоном  и  Венского
конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конститу-
ция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-
ции: Союз спасения,  Союз благоденствия,  Северное и Южное общества.  Восстание де-
кабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч)

Реформаторские  и консервативные тенденции в политике  Николая I.  Экономическая
политика  в  условиях  политического  консерватизма.  Государственная  регламентация
общественной  жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация
законов,  цензура,  попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: «пра-
вославие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая обо-
рона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-
нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в Рос-
сии. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Го-
рода как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле-
ние. 

Общественная  жизнь  в  1830—1850-е  гг.  Роль  литературы,  печати,  университетов  в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч)

Национальные  корни отечественной  культуры и западные  влияния.  Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,



классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архи-
тектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность  Русского  географического  общества.  Школы  и  университеты.  Народная
культура.  Культура  повседневности:  обретение  комфорта.  Жизнь  в  городе  и в усадьбе.
Российская культура как часть европейской культуры. 
Народы России в первой половине XIX в. (2 ч)

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основ-
ные конфессии (католичество,  протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).  Конфликты и
сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраи-
нах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Гру-
зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч)

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обще-
ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и го-
родская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и раз-
витие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в пра-
вовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-
единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия
на Дальнем Востоке.
Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)

«Народное  самодержавие»  Александра  III. Идеология  самобытного  развития  России.
Государственный национализм.  Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации.  Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономи-
ку. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграр-
ных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-
сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность.  Пореформенная деревня: традиции и новации.
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение».  Социальные типы крестьян и помещи-
ков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-
альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-
бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-
бы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч)

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу-
ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи.
Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль пе-
чатного слова в формировании общественного мнения.  Народная, элитарная и массовая
культура.  Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление нацио-
нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской на-



уки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка,
театр. Архитектура и градостроительство. 
Этнокультурный облик империи (2 ч)

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое
положение  различных этносов  и  конфессий.  Процессы национального  и  религиозного
возрождения у народов Российской империи.  Национальные движения народов России.
Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержа-
вия.  Укрепление  автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Прибалтика.  Ев-
рейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Во-
сток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений (2 ч)

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расши-
рение публичной сферы (общественное самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Фе-
номен интеллигенции.  Общественные организации.  Благотворительность.  Студенческое
движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марк-
сизма и других направлений европейской общественной мысли.  Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-
хизм.  Формы политической оппозиции:  земское движение,  революционное  подполье и
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».  «Земля и воля» и ее раскол.  «Чер-
ный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Россия на пороге ХХ в. (9 ч)

На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития.  Экономический  рост.
Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.  Урбанизация  и  облик  городов.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия —
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Раз-
ложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабо-
чие:  социальная  характеристика  и  борьба  за  права.  Средние  городские  слои.  Типы
сельского  землевладения  и  хозяйства.  Помещики  и  крестьяне.  Положение  женщины  в
обществе.  Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.  Распространение светской
этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Рус-
ско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Ни-
колай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятель-
ность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-
родских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Ма-
нифест  17 октября  1905  г.  Формирование  многопартийной  системы.  Политические



партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (соци-
алисты-революционеры). Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные
партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борь-
бе  с  революцией.  Советы и профсоюзы.  Декабрьское  1905 г.  вооруженное  восстание  в
Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную
думу.  Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государ-
ственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и
социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III
и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный
подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-
сия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и
искусстве.  Мировоззренческие ценности и стиль жизни.  Литература начала XX в.  Жи-
вопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и но-
ваторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.  Открытия российских  ученых.  Достижения  гуманитарных наук.
Формирование  русской  философской  школы.  Вклад  России  начала  XX  в.  в  мировую
культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 
Обобщение (1 ч)
№ раздела Название раздела Количество часов

1 Введение 1

2 Александровская эпоха: государственный либерализм 7

3 Николаевское самодержавие: государственный 
консерватизм

5

4 Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в.

3

5 Социальная и правовая модернизация страны при 
Александре II 

6

6 Россия в 1880-1890-х гг. 4

7 Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.

3

8 Этнокультурный облик империи 2

9 Формирование гражданского общества и основные 
направления общественных движений 

2

10 Россия на пороге ХХ в. 9

11 Обобщение 3

ИТОГО 45

Учет рабочей программы воспитания



Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
1 сентября: День знаний (на теме по развитию индустриального общества в XIX в.:
рост грамотности, развитие системы образования)
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по политическому
развитию России в XIX в.: террористические акции эсеров анархистов)
8 сентября: Международный день распространения грамотности (на теме по разви-
тию индустриального общества в XIX в.: рост грамотности, развитие системы обра-
зования)
1 октября: Международный день музыки (на теме по культуре: российские компо-
зиторы XIX в.)
4 ноября: День народного единства (на теме по Крымской войне)
25 января: День российского студенчества (на теме по развитию индустриального
общества в XIX в.: рост грамотности, развитие системы образования.)
23 февраля: День защитника Отечества (на теме по Русско-турецкой войне 1877-78
гг.)
8 марта: Международный женский день (на теме по культуре России)
1 мая: Праздник Весны и Труда (на теме по политическому развитию России в XIX
в.: борьба рабочих за свои права)
24 мая: День славянской письменности и культуры (на теме по международным от-
ношениям: Балканские войны)



Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Раздел 1. Введение 1
1 Ведение 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

Раздел 2. Александровская эпо-
ха: государственный либера-
лизм

7

2 Проекты либеральных 
реформ Александра I

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

3 Внешняя политика Рос-
сии в начале XIX в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

4 Отечественная война 
1812 г.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

5 Внешняя политика Рос-
сии в 1813-1825 гг.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

6 Либеральные и охрани-
тельные тенденции во 
внутренней политике

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

7 Дворянская оппозиция 
самодержавию. Восста-
ние декабристов 14 де-
кабря 1825 г.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

8 Повторение и обобщение 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
Раздел 3. Николаевское 
самодержавие: государственный
консерватизм

5

9 Реформаторские и кон-
сервативные тенденции в
политике Николая I

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

10 Внешняя политика Рос-
сии во второй четверти 
XIX в. Крымская война

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

11 Сословная структура 
российского общества

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

12 Общественная жизнь в 
1830-1850-е гг.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

13 Повторение и обобщение 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
Раздел 4. Культурное про-
странство империи в первой по-
ловине XIX в.

3

14 Государственная полити-
ка в области культуры

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

15 Развитие науки и тех-
ники

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

16 Народная культура. 
Культура повседневно-
сти

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

Раздел 5. Социальная и право-
вая модернизация страны при 

6
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Александре II
17 Реформы 1860-1870-х гг. 

– движение к правовому 
государству и граж-
данскому обществу

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

18 Земская и городская 
реформы

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

19 Судебная реформа и раз-
витие правового созна-
ния

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

20 Военные реформы 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
21 Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.
1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

22 Повторение и обобщение 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
Раздел 6. Россия в 1880-1890-х гг. 4

23 «Народное самодержа-
вие» Александра III 

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

24 Внешняя политика Рос-
сийской империи в конце
XIX в. 

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

25 Сельское хозяйство и 
промышленность. Инду-
стриализация и урбани-
зация

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

26 Повторение и обобщение 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
Раздел 7. Культурное про-
странство империи во второй 
половине XIX в.

3

27 Культура и быт народов 
России во второй по-
ловине XIX в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

28 Наука и образование 1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
29 Художественная культу-

ра второй половины XIX 
в. 

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

Раздел 8. Этнокультурный об-
лик империи

2

30 Основные регионы и на-
роды Российской импе-
рии и их роль в жизни 
страны

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

31 Национальная политика 
самодержавия

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

Раздел 9. Формирование граж-
данского общества и основные 
направления общественных 
движений

2

32 Общественная жизнь в 
1860-1890-х гг.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

33 Идейные течения и 
общественное движение 

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
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второй половины XIX в
Раздел 10. Россия на пороге ХХ 
в.

9

34 На пороге века: динами-
ка и противоречия

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

35 Демография, социальная 
стратификация на 
рубеже веков

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

36 Национальная политика, 
этнические элиты и на-
ционально-культурное 
движение на рубеже ве-
ков

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

37 Россия в системе между-
народных отношений в 
начале ХХ в.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

38 Русско-японская война 
1904-1905 гг.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

39 Первая российская рево-
люция 1905-1907 гг.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

40 Избирательный закон 11 
декабря 1905 г.

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

41 Общество и власть после
революции

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

42 Серебряный век рос-
сийской культуры

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

Раздел 11. Обобщение 3
43 Итоговое обобщение 

(начало XIX в.)
1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

44 Итоговое обобщение 
(вторая половина XIX в.)

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09

45 Итоговое обобщение 
(начало ХХ в.)

1 Библиотека ЦОК: https://lesson.edu.ru/07.1/09
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Литература
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                     

                                 Класс                                      9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к
другим  культурам,  аксиологической  сферы  личности  на  основе  высоких  духовно-
нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно
усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением
культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  состоят  в
приобщении  школьников  к  наследию  отечественной  и  зарубежной  классической
литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы;  воспитании  уважения  к
отечественной  классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,
способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию  национально-культурной
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества,
национальных и  общечеловеческих  культурных традиций  и  ценностей;  формированию
гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для
дальнейшего  развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией
отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к
чтению  художественных  произведений,  как  изучаемых  на  уроках,  так  и  прочитанных
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных
произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых
литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников
системы знаний о литературе  как искусстве  слова,  в  том числе основных теоретико и
историко-литературных знаний,  необходимых для понимания,  анализа и интерпретации
художественных  произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-культурном
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских
умений,  творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на
развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их  художественные
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты,
образы  и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с  произведениями  других  искусств;
формировать  представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств  и  об
историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 



Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование
речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также
выразительно  читать  произведения,  в  том числе наизусть,  владеть  различными видами
пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и
аргументированно отстаивая свою. 

В 9 классах учебным планом школы на изучение учебного предмета «Литература»
отводится 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения  рабочей  программы  по  литературе  для
основного  общего  образования  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта
деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации  основных  направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,

родного  края,  страны,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в
литературных произведениях;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;
 активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;  помощь  людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе,  проявление  интереса  к  познанию родного языка,
истории,  культуры Российской Федерации,  своего края,  народов России в  контексте
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов
РФ;

 ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России,  к  науке,  искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.



Духовно-нравственного воспитания:
 ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора  с

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;
 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков;

 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов,  понимание  эмоционального воздействия  искусства,  в  том числе изучаемых
литературных произведений;

 осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения;

 понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
 ответственное  отношение  к своему здоровью и установка  на здоровый образ  жизни

(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение)  и иных форм вреда для физического и психического здоровья,
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из

литературных произведений;
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.
Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,

города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  знакомства  с  деятельностью
героев на страницах литературных произведений; 

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 



 уважение  к  труду и  результатам трудовой деятельности,  в  том числе  при изучении
произведений русского фольклора и литературы; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

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

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; 

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе
сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические проблемы; 

 осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
 ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно
прочитанные литературные произведения; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики

школьного литературного образования; 
 установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности,  а  также  в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
 потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и

знаниям других; 
 в действии в  условиях неопределенности,  повышение  уровня  своей  компетентности

через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других; 

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в
том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,
планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития; 

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и
их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу  обучения  у  обучающегося  формируются  следующие  универсальные
учебные действия.
Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (художественных  и

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса);

 устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

 с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной
задачи;

 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной
учебной задачи;

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

 делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии;

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными

типами  текстов  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

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

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  литературном

образовании;
 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,

аргументировать свою позицию, мнение
 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);



 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, опыта, исследования;

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в

аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3) Работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и
другую информацию различных видов и форм представления;

 находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же
идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации  и  иллюстрировать  решаемые  учебные  задачи  несложными  схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) Общение:
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями и целями общения;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и

корректно формулировать свои возражения;
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  учебной  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:
 использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и

индивидуальной  работы при  решении  конкретной  проблемы на  уроках  литературы,
обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при
решении поставленной задачи;



 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

 уметь обобщать мнения нескольких людей;
 проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать

организацию  совместной  работы  на  уроке  литературы  и  во  внеурочной  учебной
деятельности,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех
участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые
штурмы» и иные);

 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и
корректно формулировать свои возражения;

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  учебной  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов;

 участниками взаимодействия на литературных занятиях;
 сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в

достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:
1) Самоорганизация:
 выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных  ситуациях,  анализируя

ситуации, изображённые в художественной литературе;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об
изучаемом литературном объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение.
2) Самоконтроль:
 владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  школьном

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать
план её изменения;



 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств  и изменившихся
ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  оценивать  соответствие
результата цели и условиям.

3) Эмоциональный интеллект:
 развивать  способность  различать  и  называть  собственные  эмоции,  управлять  ими и

эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого,

анализируя примеры из художественной литературы;
 регулировать способ выражения своих эмоций.
4) Принятие себя и других:
 осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  размышляя  над

взаимоотношениями литературных героев;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других,

не осуждая;
 проявлять открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  Понимать  духовно-нравственную  и  культурно-эстетическую  ценность
литературы,  осознавать  её  роль  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,
уважения  к  своей  Родине  и  её  героической  истории,  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации;

2)  понимать  специфические  черты  литературы  как  вида  словесного  искусства,
выявлять  главные  отличия  художественного  текста  от  текста  научного,  делового,
публицистического;

3)  владеть  умением  самостоятельного  смыслового  и  эстетического  анализа
произведений  художественной  литературы  (от  древнерусской  до  современной);
анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с  учётом  литературного  развития
обучающихся),  понимать  условность  художественной  картины  мира,  отражённой  в
литературных  произведениях  с  учётом  неоднозначности  заложенных  в  них
художественных смыслов:

 анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять
тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую
принадлежность;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика  и
авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности  произведения  и
отраженные  в  нём  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные  характеристики,  оценивать  систему  образов;  выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения;  характеризовать
авторский  пафос;  выявлять  и  осмысливать  формы  авторской  оценки  героев,
событий,  характер  авторских  взаимоотношений  с  читателем  как  адресатом
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической  и  эстетической  проблематики  произведений  (с  учётом



литературного  развития  обучающихся);  выявлять  языковые  особенности
художественного  произведения,  поэтической  и  прозаической  речи;  находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности
авторского языка и стиля;

 овладеть  сущностью  и  пониманием  смысловых  функций  теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и
интерпретации произведений,  оформления собственных оценок и наблюдений:
художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;
художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм,
сентиментализм,  романтизм,  реализм);  роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры
(рассказ,  притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание,
поэма,  ода,  элегия,  песня,  отрывок,  сонет,  лироэпические  (поэма,  баллада));
форма  и  содержание  литературного  произведения;  тема,  идея,  проблематика;
пафос (героический,  патриотический,  гражданский и др.);  сюжет, композиция,
эпиграф;  стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия,
кульминация,  развязка,  эпилог;  авторское/лирическое  отступление;  конфликт;
система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж;  речевая  характеристика
героя;  портрет,  пейзаж,  интерьер,  художественная  деталь;  символ,  подтекст,
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм,
гротеск;  эпитет,  метафора,  метонимия,  сравнение,  олицетворение,  гипербола,
умолчание,  параллелизм;  антитеза,  аллегория;  риторический  вопрос,
риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и
пространство;  звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стиль;  стихотворный  метр
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках
историко-литературного  процесса  (определять  и  учитывать  при  анализе
принадлежность  произведения  к  историческому  времени,  определённому
литературному направлению);

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе
А.  С.  Грибоедова,  А.  С.  Пушкина,  М.  Ю.  Лермонтова,  Н.  В.  Гоголя)  и
особенностями  исторической  эпохи,  авторского  мировоззрения,  проблематики
произведений;

 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать
связи  между  ними;  определять  родо-жанровую  специфику  изученного  и
самостоятельно прочитанного художественного произведения;

 сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учётом  внутритекстовых  и
межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,
сюжеты  разных  литературных  произведений,  темы,  проблемы,  жанры,
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,  кино,  фотоискусство,
компьютерная графика);

4)  выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  12
поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к



произведению  (с  учётом  литературного  развития,  индивидуальных  особенностей
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по
прочитанному  произведению  и  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту;
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  в  учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и
мнениями  участников  дискуссии,  давать  аргументированную  оценку  прочитанному  и
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее
250 слов),  писать  сочинение-рассуждение  по заданной  теме  с  опорой на  прочитанные
произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный
вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать
материал и обрабатывать  информацию, необходимую для составления плана,  таблицы,
схемы, доклада,  конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва,  рецензии,  литературно-творческой
работы  на  самостоятельно  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,
применяя различные виды цитирования;

8)  самостоятельно  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической
русской  и  зарубежной  литературы  и  современных  авторов  с  использованием  методов
смыслового чтения и эстетического анализа;

9)  понимать  важность  вдумчивого чтения  и изучения  произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических  впечатлений,  а  также средства  собственного
развития;

10)  самостоятельно  планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах
и Интернете  проверенные источники для выполнения  учебных задач;  применять  ИКТ,
соблюдая правила информационной безопасности.

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует
учитывать,  что формирование различных умений,  навыков,  компетенций происходит  у
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость
дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий
и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Древнерусская литература
Основные  темы  и  художественные  особенности  древнерусской  литературы.  Русские
летописи. 



«Слово о полку Игореве». 
Историческая основа произведения. Проблема авторства. Сюжет и композиция. Связь с
фольклором. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Образ русской земли. «Золотое слово Святослава» и основная идея произведения. Пейзаж
и его роль. Патриотический и героический пафос. 
Русская литература XIX века. Из зарубежной литературы
Классическая литература XIX века
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество писателя.
«Горе от ума».
Традиции просветительства и черты классицизма.  Истрия создания. Прототипы. Смысл
названия  и  проблема  ума  в  пьесе.  Сюжет  и  композиция.  Своеобразие  конфликта.
Столкновение  «века  нынешнего»  и  «века  минувшего».  Система  образов.  Чацкий  как
необычный  резонёр,  предшественник  «странного  человека»  в  русской  литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Внесценические персонажи.
Образность и афористичность языка. Речевые характеристики персонажей. Необычность
развязки, смысл финала. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении.
Дж.Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта).
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). Романтический герой в поисках смысла
жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски и одиночества.
Ощущение  трагического  разлада  героя  с  жизнью,  окружающим  его  обществом.
Байронический тип героя. Байрон и русская литература.
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого расцвета.
«Евгений Онегин. Эволюция замысла.  Своеобразие  жанра произведения:  широта охвата
действительности («энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма,
единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания
героев.  Социально-историческое  и  общечеловеческое  значение  нравственных  проблем
романа. Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе.
Образ  Онегина,  его  развитие.  Типическое  и  индивидуальное  в  образах  Онегина  и
Ленского.  Татьяна  как  «милый  идеал»  автора.  Автор  как  идейно-композиционный  и
лирический центр романа. Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Сюжетные
линии произведения  и  темы лирических  отступлений.  Роль  лирических  отступлений  в
романе.  Особенности  стиля:  романтические,  реалистические  черты,  отсылки  к
классицизму.  Художественная  функция  эпиграфов,  посвящений,  снов  и  писем  героев
романа.  Картины  жизни  русского  общества:  жизнь  столиц  и  мир  русской  деревни.
Картины  родной  природы.  «Онегинская  строфа».  Особенности  языка,  органичное
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имён богов и
героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Споры об Онегине в
русской критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский)
или «отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский),
«чужой,  нерусский,  туманный  призрак,  рождённый  веяниями  западной  жизни»  (Д.С.
Мережковский).
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.
«Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в
русской литературе. Особенности сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к
внутреннему миру героя;  смещение  временной последовательности  действия;  «история
души человеческой» как развитие действия.



Роль  композиции  в  раскрытии  характера  Печорина  (от  описания  поступков,  их
мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней
жизни  человека,  его  мыслям,  чувствам,  переживаниям,  самоанализу,  рефлексии.
Композиционная  роль  «Журнала  Печорина».  Жанровое  своеобразие  романа  «путевые
записки»,  дневник,  повести).  Печорин  в  поисках  смысла  жизни.  Романтические  черты
героя,  его  автобиографизм.  Нравственно-философская  проблематика  (индивидуализм,
эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою судьбу и
жизнь близких людей, цель и смысл жизни).
Художественные  описания  природы  Кавказа,  быта  и  нравов  горцев  как  средства
раскрытия  психологии  личности.  Главный  герой  и  второстепенные  персонажи
произведения.  Любовь  и  игра  в  любовь  в  жизни  Печорина.  Смысл  финала  романа.
Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. Смысл названия романа.
Печорин  и  Онегин.  Печорин  и  лирический  герой  поэзии  Лермонтова.  Роман  «Герой
нашего времени» в русской критике.
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска.
«Мёртвые души». Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как
приём воссоздания  широкой  панорамы  Руси:  Русь  помещичья,  народная.  Чичиков  как
герой нового времени — «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме.
Тема  пошлости  в  произведении:  образы  помещиков.  Групповой  портрет  чиновников:
средства создания. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников,
художественные  средства  и  приёмы  их  создания,  образы  крестьян.  Образ  Руси.
Взаимоотношения Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа
автора от сатирика к проповеднику и пророку. Жанровое своеобразие произведения, его
связь с «Божественной комедией» Данте,  плутовским романом, романом-путешествием.
Причины  незавершённости  поэмы.  Особенности  стиля  «Мёртвых  душ».  Единство
сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя.
Своеобразие  художественной  манеры  Гоголя:  роль  подробностей  и  художественных
деталей,  портретных  зарисовок,  речевых  и  авторских  характеристик  в  раскрытии
внутреннего мира героев.
Лирические отступления в «Мёртвых душах»,  их тематика и идейный смысл. Поэма о
России, тема будущего Руси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души»
в русской критике. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или
поэма?
Русская литература XIX века. Русская литература XX века. Зарубежная литература 
Вечные образы в литературе
М. де Сервантес Сааведра. Из биографии.
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Рыцарские романы во времена Сервантеса.
Мечта о Дульсинее Тобосской.  Конфликт мечты и реальности  в  романе.  Дон Кихот и
Санчо  Панса:  взаимоотношения  героев,  роль  двойничества  в  композиции  романа.
Философская и нравственная проблематика романа.
Авторская  позиция  и  способы  её  выражения.  Конфликт  иллюзии  и  реальной
действительности.
У. Шекспир. Из биографии (театр в жизни Шекспира).
«Гамлет». Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная
жизнь  героя-мыслителя.  Противопоставление  благородства  мыслящей  души  суетности



времени.  Трагический  разрыв  героя  с  близкими  людьми,  его  одиночество.  Гамлет  как
«вечный» образ. Тема жизни как театра.
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя.
«Гамлет и Дон-Кихот».  Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С.
Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и восприятии.
«Гамлет  Щигровского  уезда». История  русского  Гамлета,  его  психологические,
национальные и исторические особенности.
А.П. Чехов. Жизнь и творчество.
«Крыжовник»,  «О любви». Образы «футлярных людей».  Психологическая  мотивировка
образов.  Роль  художественной  детали.  Тема  любви  в  рассказах  Чехова.  Авторская
позиция.  Смысл  финала  произведений.  Художественная  роль  пейзажа.  Жанрово-
композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа.
Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка.
М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков.
«Челкаш».  Сильный  человек  вне  общества.  Широта  души,  стремление  к  воле.
Противостояние обществу.  Отсутствие идеализации героя,  реалистическая  мотивировка
характера. Челкаш и Гаврила: два типа отношения к жизни. Особенности языка и стиля
произведения.
А.А. Блок. Жизнь и творчество.
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»  «Вхожу я в тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя.
Года проходят мимо...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Мне страшно с Тобой
встречаться...»  и  другие.  Теория  «Вечной  Женственности»  B.C.  Соловьёва  и  её
отражение в ранней лирике Блока. Тематическая и композиционная завершённость цикла
«Стихи о Прекрасной Даме». Символические и реалистические детали в стихотворениях.
Лирический  герой  поэзии  Блока.  Символика  цвета  и  реалистические  детали.
Музыкальность блоковского стиха.
С.А. Есенин. Жизнь и творчество.
«Задымился  вечер,  дремлет  кот  на  брусе...»,  «Запели  тёсаные  дроги...»,  «Зелёная
причёска...» (другие  —  по  выбору  учителя)  Лирический  герой  и  мир  природы.
Олицетворение  как  основной  художественный  приём.  Своеобразие  метафор  в  поэзии
Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха. Олицетворение как основной
художественный  приём.  Своеобразие  метафор  и  сравнений  в  поэзии  Есенина.
Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина.
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество.
«Нате!»,  «Кофта  фата»,  «Дешёвая  распродажа»,  «Хорошее  отношение  к
лошадям» (другие  —  по  выбору  учителя)  Гуманистический  пафос  лирики.
Противопоставление  лирического  героя  толпе  обывателей.  Тема  назначения  поэзии.
«Пощёчина  общественному  вкусу».  Вызов  общественному  вкусу  как  основа  эстетики
футуризма.  Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике.  Словотворчество и
яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях.
Русская литература  XX века. Из зарубежной литературы. Из литературы народов
России
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя.
«Собачье сердце»  Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки
человеческой  природы.  Образ  «грядущего  хама»  (ДС-  Мережковский):  Шариков  и
Швондер.  «Шариковщина»  как  социальное  явление.  Образ  Шарикова  и  проблема



исторической  ответственности  интеллигенции.  Символика  имён,  названий,
художественных деталей. Сатирическое изображение действительности. Открытый финал
произведения. Смысл названия повести.
А. Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю.
«Посторонний».  История  создания  и  проблематика  романа.  Суд  над  Мерсо.  Загадка
Мерсо. Значение романа. Понятие об экзистенциализме.
Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла.
«1984» Проблематика  романа.  Государство  Океания,  его  политические  и  нравственные
принципы. Судьбы главных героев.
Г.Н. Айги. Из биографии.
«Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — грусть...», «Образ — в
праздник». Лирика  разных  жанров.  Традиции  жанров  восточной  поэзии  в  творчестве
русских поэтов.
A.И. Солженицын. Из биографии.
«Матрёнин  двор».  Историческая  и  биографическая  основа  рассказа.  Образ  Матрёны.
Авторская позиция.
Проблема названия: почему первоначальное «Не стоит село без праведника» заменено на
«Матрёнин двор». Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные корни
образа Матрёны. Образ рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и интерьер в рассказе.
Притчевое  начало,  традиции  житийной  литературы,  сказовой  манеры  повествования  в
рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи».
Тема праведничества в рассказе и в русской литературе.
Повторение изученного за год
Систематизация  изученного  за  год  учебного  материала  (таблицы,  схемы,  проектные  и
исследовательские работы).
Современная проза. Рассказы Л. Улицкой. Творчество Т. Толстой. Рассказы Ю. Буйды.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;



6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;



9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Древнерусская литература 4

1
Основные темы и художественные 
особенности древнерусской 
литературы.

 1

2
«Слово о полку Игореве». 
Историческая основа, сюжет, 
художественные особенности.

 1 Библиотепка ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4

3
Образы русский князей. Ярославна 
как идеальный женский образ. 
Образ Русской земли.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2

4
Р.Р. «Золотое слово Святослава». 
Подготовка к домашнему 
сочинению.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0

Раздел 2. Русская литература XIX века. Из 
зарубежной литературы

25

5

А.С. Грибоедов: личность и судьба 
драматурга. «Горе от ума». 
Традиции просветительства и черты
классицизма.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4166e

6
Сюжет и композиция. Своеобразие 
конфликта. Столкновение «века 
нынешнего» и «века минувшего».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc417a4

7
Чацкий в системе образов комедии. 
Судьба личности в русском 
обществе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc418d0

8
Р.Р. Художественные средства 
создания характеров. Подготовка к 
домашнему сочинению.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc41aec

9 Дж. Г. Байрон. «Паломничество 
Чайльд-Гарольда». Романтический 

 1



герой в поисках смысла жизни.

10

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 
писателя. «Евгений Онегин». 
История создания романа. Сюжет и 
композиция.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc421fe

11
Своеобразие жанра. Язык и стиль 
романа. Историческая основа 
романа.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4387e

12 Картины жизни русского общества.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc43982

13 Образ Онегина, его развитие.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc43a9a

14 Татьяна как «милый идеал» автора.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc43bb2

15
Споры об Онегине в русской 
критике: «страдающий эгоист», 
«беспокойный мечтатель» …

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc43e3c

16
Р.Р. Аудиторная творческая работа 
по роману А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc43fcc

17

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество писателя. «Герой нашего
времени» -  первый 
психологический роман в русской 
литературе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc449ea

18
Печорин в системе мужских образов
романа. Дружба в жизни Печорина.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc454f8

19
Печорин в системе женских образов
романа. Любовь в жизни Печорина.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4561a

20
Нравственно-философская 
проблематика романа. Его 
художественные особенности.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc45a52

21
Р.Р. Споры вокруг романа М.Ю. 
Лермонтова в русской критике.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc45b92

22

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество 
писателя. Поэма «Мертвые души». 
Путешествие героя как приём 
создания панорамы Руси.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc46146

23
«Эти ничтожные люди». Образы 
помещиков в «Мертвых душах».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc46254

24 Пороки чиновничества.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4636c

25
Чичиков как новый герой эпохи и 
как антигерой. Своеобразие 
художественной манеры Гоголя.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4648e

26 Поэма Гоголя в русской критике.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc465a6

27
Р.Р. Аудиторная творческая работа 
по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc466aa

28
Повторение изученного в I 
полугодии.

 1



29
Контрольная работа за I 
полугодие.

 1

Раздел  3. Русская  литература  XIX века.
Русская  литература  XX века.  Зарубежная
литература

19

30

М. де Сервантес Сааведра. 
«Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский». Философская и 
нравственная проблематика.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e

31
У. Шекспир. Из биографии. Театр в 
жизни Шекспира.

 1

32
«Гамлет, принц Датский». Гамлет 
как «вечный образ».

 1

33
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 
писателя.

 1

34
«Гамлет и Дон-Кихот». Два типа 
личности.

 1

35 А.П. Чехов. Жизнь и творчество.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc35f3a

36
«Крыжовник», «О любви». Образы 
«футлярных людей».

 1

37 М. Горький. Жизнь и творчество.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc36520

38
«Челкаш». Сильный человек вне 
общества.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc36656

39
Особенности языка и стиля 
произведения.

 1

40
А.А. Блок. Жизнь и творчество 
поэта.

 1

41
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». 
Теория «Вечной Женственности».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e

42
Р.Р. Аудиторная творческая работа 
по лирике А.А. Блока.

 1

43
С.А. Есенин. Жизнь и творчество 
поэта.

 1

44
Лирический герой и мир природы в 
стихах Есенина.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6

45
Р.Р. Аудиторная творческая работа 
по лирике С.А. Есенина.

 1

46
В.В. Маяковский. Жизнь и 
творчество поэта.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc369ee

47
«Пощёчина общественному вкусу». 
Лирический герой и толпа.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc36b60

48
Традиции и новаторство 
Маяковского.

 1

Раздел 4.  Русская литература  XX века.  Из
зарубежной  литературы.  Из  литературы
народов России

12

49 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc

50 «Собачье сердце» как социально-
философская сатира на современное

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a



общество.

51
Образ «грядущего хама»: Шариков 
и Швондер.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c

52
Р.Р. Художественное своеобразие 
повести. Подготовка к домашнему 
сочинению.

 1

53
А. Камю. Из биографии. Цитаты и 
афоризмы Камю.

 1

54
«Посторонний». Проблематика 
романа. Значение романа. Понятие 
об экзистенциализме.

 1

55
Дж. Оруэлл. Из биографии. 
Афоризмы Оруэлла.

 1

56
«1984». Проблематика романа. 
Принципы государства Океании. 
Судьбы главных героев романа.

 1

57

Г.Н. Айги. Из биографии. Лирика 
разных жанров. Темы и образы. 
Лирический герой стихотворений 
Айги.

 1

58 А.И. Солженицын. Из биографии.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3e450

59

«Матренин двор». Образ 
рассказчика. Изображение народной
жизни. Судьба Матрёны. 
Нравственная проблематика 
рассказа.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e

60
Р.Р. Аудиторная творческая работа 
по рассказу А.И. Солженицына 
«Матрёнин двор».

 1

Раздел 5. Повторение изученного за год 8

61
Повторение и обобщение 
изученного материала.

 1

62 Годовая контрольная работа.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4749c

63
Анализ годовой контрольной 
работы.

 1

64
Внеклассное чтение. Современная 
проза. Рассказы Л. Улицкой.

 1

65
Внеклассное чтение. Современная 
проза. Творчество Т. Толстой.

 1

66
Внеклассное чтение. Современная 
проза. Рассказы Ю. Буйды.

 1

67
Повторение и обобщение 
изученного материала.

 1

68
Подведение итогов года. Летнее 
чтение.

 1

Общее количество часов по программе
Контрольные работы
Развитие речи

68
2
9





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Основы безопасности жизнедеятельности
/наименование предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Давыдова Лариса Николаевна
/ФИО разработчика программы/

                                     

                                      Класс                                        9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ:  формирование  у  обучающихся  базового  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  в  соответствии  с  современными  потребностями
личности, общества и государства, что предполагает:

 способность  построения  модели  индивидуального  безопасного  поведения  на
основе  понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин,
механизмов  возникновения  и  возможных  последствий  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций,  знаний  и  умений  применять  необходимые  средства  и
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

 сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание
значимости личного безопасного поведения в  интересах  безопасности  личности,
общества и государства;

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера.

На изучение  учебного  предмета  «ОБЖ»  в  9  классе  учебным  планом  школы
предусматривается 1 час в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,
должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическое воспитание:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России;  ценностное
отношение  к  достижениям  своей  Родины –  России,  к  науке,  искусству,  спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам
России,  государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к
выполнению конституционного долга – защите Отечества.

2. Гражданское воспитание:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни
семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм
экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных  социальных  институтов  в
жизни  человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях
гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  представление  о  способах
противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,
стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном
самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтёрство,
помощь людям, нуждающимся в ней);

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;



понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества
в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

знание  и  понимание  роли  государства  в  противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических
средств,  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации,  формирование
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.

3. Духовно-нравственное воспитание:
ориентация  на  моральные ценности  и  нормы в  ситуациях  нравственного  выбора;

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

развитие  ответственного  отношения  к  ведению  здорового  образа  жизни,
исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесение  иного  вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности других людей.

4. Эстетическое воспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить

и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного  личного

поведения в повседневной жизни.

5. Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека  с  природной  и  социальной  средой;  овладение  основными  навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов
возникновения  и  последствий  распространённых  видов  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые
условия,  дорожное  движение,  общественные  места  и  социум,  природа,
коммуникационные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью
оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и
возможностей.

6. Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и
установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);



осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья;
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения  в
интернет-среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся
социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысливая
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  уметь  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.

7. Трудовое воспитание:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе  применения  изучаемого  предметного  знания;  осознание  важности  обучения  на
протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых умений для этого;  готовность  адаптироваться  в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов и потребностей;

укрепление  ответственного  отношения  к  учёбе,  способности  применять  меры  и
средства  индивидуальной  защиты,  приёмы  рационального  и  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,
остановке  дыхания,  наружных  кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние
дыхательные  пути,  травмах  различных  областей  тела,  ожогах,  отморожениях,
отравлениях;

установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций,  во  время  пребывания  в  различных  средах  (в  помещении,  на
улице,  на  природе,  в  общественных  местах  и  на  массовых  мероприятиях,  при
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

8. Экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в  области окружающей среды, планирования  поступков и оценки их возможных
последствий  для  окружающей  среды;  повышение  уровня  экологической  культуры,
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное
неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред;  готовность  к  участию  в практической  деятельности  экологической
направленности;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,
должны отражать:

Овладение универсальными познавательными действиями. 
1. Базовые логические действия:



выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых  фактах,  данных и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни;

обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,  выдвигать
гипотезы,  аргументировать  свою  точку  зрения,  делать  обоснованные  выводы  по
результатам исследования;

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

оценивать  надёжность  информации по критериям,  предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,  выражать

эмоции  в  соответствии  с  форматом  и  целями  общения,  определять  предпосылки
возникновения  конфликтных  ситуаций  и  выстраивать  грамотное  общение  для  их
смягчения;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков  и  намерения  других,  уважительно,  в  корректной  форме  формулировать  свои
взгляды;



сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной
задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

публично  представлять  результаты  решения  учебной  задачи,  самостоятельно
выбирать  наиболее  целесообразный  формат  выступления  и  готовить  различные
презентационные материалы.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат
совместной  работы,  подчиняться,  выделять  общую  точку  зрения,  договариваться  о
результатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли
нахождение  общего  решения,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение  системой  универсальных  коммуникативных  действий  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять  проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  жизненных  и  учебных

ситуациях;
аргументированно  определять  оптимальный  вариант  принятия  решений,

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи
с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при
необходимости  корректировать  предложенный  алгоритм,  брать  ответственность  за
принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
давать  адекватную  оценку  ситуации,  предвидеть  трудности,  которые  могут

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

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и

анализировать их причины;
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и  намерения  другого,

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку

свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и
жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:
сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных

знаний  и  умений,  системного  и  комплексного  понимания  значимости  безопасного
поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  для  личности,  общества  и
государства;

сформированность  социально  ответственного  отношения  к  ведению  здорового
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны  страны,  в противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических
средств;

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнению конституционного долга – защите Отечества;

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

понимание  причин,  механизмов  возникновения  и  последствий  распространённых
видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания
в  различных  средах  (бытовые  условия,  дорожное  движение,  общественные  места  и
социум, природа, коммуникационные связи и каналы);

овладение  знаниями  и  умениями  применять  меры  и  средства  индивидуальной
защиты,  приёмы  рационального  и  безопасного  поведения  в опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

освоение  основ  медицинских  знаний  и  владение  умениями  оказывать  первую
помощь  пострадавшим  при  потере  сознания,  остановке  дыхания,  наружных
кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние  дыхательные  пути,  травмах
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных
условий и возможностей;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания;

овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций  во  время  пребывания  в  различных  средах  (бытовые  условия,  дорожное
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).

Распределение  предметных  результатов,  формируемых  в  ходе  изучения  учебного
предмета ОБЖ, по учебным модулям:

Модуль № 1 «Безопасность в быту»:
знать  права,  обязанности  и  ответственность  граждан  в  области  пожарной

безопасности;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе

правильно использовать первичные средства пожаротушения.
Модуль № 2 «Безопасность на транспорте»:
классифицировать  виды  опасностей  на  транспорте  (наземный,  подземный,

железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения;



предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте,  в том
числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на
транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе
вызванного террористическим актом.

Модуль № 3 «Безопасность в общественных местах»:
распознавать  и  характеризовать  ситуации  криминогенного  и  антиобщественного

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);
знать правила информирования экстренных служб;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных

местах;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе

при захвате и освобождении заложников;
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.
Модуль № 4 «Безопасность в природной среде»:
раскрывать  смысл понятия экологии,  экологической культуры, значение  экологии

для устойчивого развития общества;
помнить  и  выполнять  правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной

экологической обстановке;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;
безопасно  действовать  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций

геологического  происхождения  (землетрясения,  извержения  вулкана),  чрезвычайных
ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического
происхождения  (наводнения,  сели,  цунами,  снежные  лавины),  природных  пожаров
(лесные, торфяные, степные);

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая

вероятность  потери  ориентиров  (риска  заблудиться),  встречи  с  дикими  животными,
опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;

знать и применять способы подачи сигнала о помощи.
Модуль № 5 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,

режима  труда  и  отдыха,  питания,  психического  здоровья  и  психологического
благополучия);

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
Модуль № 6 «Безопасность в социуме»:
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
характеризовать  опасные  проявления  конфликтов  (в  том  числе  насилие,  буллинг

(травля));
приводить  примеры  манипуляций  (в  том  числе  в  целях  вовлечения  в

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и
формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности)
и способов противостоять манипуляциям;

соблюдать  правила  коммуникации  с  незнакомыми  людьми  (в том  числе  с
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать  правила  безопасного  и  комфортного  существования  со  знакомыми
людьми  и  в  различных  группах,  в  том  числе  в  семье,  классе,  коллективе
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;

распознавать  опасности  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  практике
современных молодёжных увлечений;



безопасно  действовать  при  опасных  проявлениях  конфликта  и  при  возможных
манипуляциях.

Модуль № 7 «Безопасность в информационном пространстве»:
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в
экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании
Интернета  (например:  мошенничество,  игромания,  деструктивные  сообщества  в
социальных сетях).

Модуль № 8 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать  негативное  отношение  к  экстремистской  и  террористической

деятельности;
объяснять  организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и

экстремизму в Российской Федерации;
распознавать  ситуации  угрозы  террористического  акта  в  доме,  в  общественном

месте;
безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных  (или

опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе

при захвате и освобождении заложников.
Модуль № 9 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения»:
характеризовать  роль  человека,  общества  и  государства  при  обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в  современных
условиях;

характеризовать основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации, по
обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций
различного характера;

объяснять  правила  оповещения  и  эвакуации  населения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций;

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

владеть  правилами  безопасного  поведения  и  безопасно  действовать  в  различных
ситуациях;

владеть  способами  антикоррупционного  поведения  с  учётом  возрастных
обязанностей;

информировать  население  и  соответствующие  органы  о  возникновении  опасных
ситуаций.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль № 1 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые  отравления  и  причины  их  возникновения,  классификация  ядовитых

веществ и их опасности;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой

помощи;



правила  обращения  с  газовыми и  электрическими  приборами,  приёмы и  правила
оказания первой помощи;

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила  вызова  экстренных  служб  и  порядок  взаимодействия  с  ними,

ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;
меры  по  предотвращению  проникновения  злоумышленников  в  дом,  правила

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила  подготовки  к  возможным  авариям  на  коммунальных  системах,  порядок

действий при авариях на коммунальных системах.

Модуль № 2 «Безопасность на транспорте»:
правила  дорожного  движения  и  их  значение,  условия  обеспечения  безопасности

участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающие элементы и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и

правила его применения;
порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  в  маршрутных

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила  дорожного  движения  для  водителя  велосипеда  и  иных  индивидуальных

средств  передвижения  (электросамокаты,  гироскутеры,  моноколёса,  сигвеи  и  т.  п.),
правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию.

Модуль № 3 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места  и их характеристики,  потенциальные источники опасности в

общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового

пребывания людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах,

порядок действий при их возникновении;
порядок  действий  при  обнаружении  бесхозных  (потенциально  опасных)  вещей  и

предметов,  а  также  в  условиях  совершения  террористического  акта,  в  том  числе  при
захвате и освобождении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.



Модуль № 4 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными,

порядок действий при встрече с ними;
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;
различия  съедобных  и  ядовитых  грибов  и  растений,  правила  поведения,

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные  условия,  их  особенности  и  опасности,  правила  подготовки  к

длительному автономному существованию;
порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
общие  правила  безопасного  поведения  на  водоёмах,  правила  купания  в

подготовленных и неподготовленных местах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека;
правила поведения при нахождении на плавсредствах;
правила поведения при нахождении на  льду,  порядок действий при обнаружении

человека в полынье.

Модуль № 5 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для

человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения  инфекционных заболеваний,  меры их профилактики и

защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального

происхождения (эпидемия, пандемия);
мероприятия,  проводимые  государством  по  обеспечению  безопасности  населения

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;
понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  их  классификация,  факторы  риска

неинфекционных заболеваний;
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок  действий  при  оказании  первой помощи в  различных  ситуациях,  приёмы

психологической поддержки пострадавшего.

Модуль № 6 «Безопасность в социуме»:
общение  и  его  значение  для  человека,  способы  организации  эффективного  и

позитивного общения;
приёмы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации  и  комфортного

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций

и способы противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и
способы защиты от них;



современные  молодёжные  увлечения  и  опасности,  связанные  с  ними,  правила
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль № 7 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и  примеры  информационных  и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для  предупреждения

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
основные  виды  опасного  и  запрещённого  контента  в  Интернете  и  его  признаки,

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения,  необходимого для предотвращения рисков и угроз

при  использовании  Интернета  (кибербуллинга,  вербовки  в  различные  организации  и
группы).

Модуль № 8 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  их  содержание,  причины,  возможные

варианты проявления и последствия;
цели  и  формы  проявления  террористических  актов,  их  последствия,  уровни

террористической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия  экстремизму  и

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки  вовлечения  в  террористическую  деятельность,  правила

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

обнаружении;
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок  действий  при  совершении  теракта  (нападение  террористов  и  попытка

захвата  заложников,  попадание  в  заложники,  огневой  налёт,  наезд  транспортного
средства, подрыв взрывного устройства).

Модуль № 9 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения»:

характеризовать  роль  человека,  общества  и  государства  при  обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения
при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в  современных
условиях;

характеризовать основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации, по
обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций
различного характера;

объяснять  правила  оповещения  и  эвакуации  населения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций;

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

владеть  правилами  безопасного  поведения  и  безопасно  действовать  в  различных
ситуациях;

владеть  способами  антикоррупционного  поведения  с  учётом  возрастных
обязанностей;

информировать  население  и  соответствующие  органы  о  возникновении  опасных
ситуаций.



УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков ОБЖ предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «ОБЖ»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского патриотического
сознания  на  основе  патриотического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций
для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:



25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер урока Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные  цифровые
образовательные ресурсы

Модуль 1.Безопасность в быту.
1. Пожарная безопасность в

быту.
1

Модуль 2. Безопасность на транспорте. 5
2 Безопасность пассажира. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
3 Безопасность водителя. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f5eaf946
4 Безопасные действия при

дорожно-транспортных
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f5eafef0

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eaf946


происшествиях.
5 Безопасность пассажиров

на различных видах
транспорта.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eafd42

6 Первая помощь при
чрезвычайных ситуациях на

транспорте.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0210

Модуль 3. Безопасность в общественных
местах.

2

7 Пожарная безопасность в
общественных местах.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10

8 Безопасные действия в
ситуациях криминогенного

и антиобщественного
характера.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10

Модуль 4. Безопасность в природной среде. 8
9 Безопасные действия при

автономном существовании
в природной среде.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4

10 Пожарная безопасность в
природной среде.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe

11 Безопасное поведение в
горах.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0

12 Безопасное поведение на
водоёмах.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4

13 Безопасные действия при
угрозе наводнения, цунами.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb209c

14 Безопасные действия при
урагане, буре, смерче,

грозе.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb222c

15 Безопасные действия при
угрозе землетрясения,
извержения вулкана.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8

16 Экология и её значение для
устойчивого развития

общества.

1

Модуль 5. Здоровье и как его сохранить.
Основы медицинских знаний.

3

17 Психическое здоровье и
психологическое

благополучие.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3078

18,19 Первая помощь и
самопомощь при

неотложных состояниях.

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb350a

Модуль 6. Безопасность в социуме. 4
20 Общение — основа

социального
взаимодействия.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8

21 Безопасные способы
избегания и разрешения
конфликтных ситуаций.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb425c

https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eafd42


22 Манипуляции и способы
противостоять ей.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea

23 Безопасное поведение и
современные увлечения

молодёжи.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4568

Модуль 7. Безопасность в информационном
пространстве.

3

24 Опасные программы и
явления цифровой среды.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4842

25 Безопасные правила
цифрового поведения.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb46da

26 Деструктивные течения в
Интернете и защита от них.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c

Модуль 8. Основы противодействия
экстремизму и терроризму.

4

27 Общественно-
государственная система

противодействия
экстремизму и терроризму.

1

28 Безопасные действия при
угрозе теракта.

1

29,30 Безопасные действия при
совершении теракта.

2

Модуль 9. Взаимодействие личности,
общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения.

4

31,32 Роль личности, общества и
государства в

предупреждении и
ликвидации чрезвычайных

ситуаций.

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb6192

33,34 Мероприятия по
предупреждению и

ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb644e

Общее
количество

часов по
программе

34

https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Обществознание
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  9А, 9Б, 9В, 9Г

 



Пояснительная записка

Целями  обществоведческого образования на уровне основного общего образования яв-
ляются: 

воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной ответственности,  правового самосознания,  приверженности базовым ценно-
стям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интере-
сов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Фе-
дерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в подрост-
ковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культу-
ры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; моти-
вации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  соответствующее
современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подрост-
кового возраста; 

освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности,
социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-
ловека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообраз-
ных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникатив-
ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского обще-
ства и государства); 

создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного  взаимодей-
ствия с различными политическими,  правовыми, финансовоэкономическими и другими
социальными институтами для реализации личностного потенциала в  современном ди-
намично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общеграж-
данской и в семейно-бытовой сферах; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами
и средствами защите правопорядка в обществе.

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предме-
та «Обществознание» учебным планом школы: в 9 классах по 1 учебному часу в неделю
при 34 учебных неделях.

Планируемые результаты

Личностные  результаты изучения  обществознания  воплощают  традиционные
российские  социокультурные  и  духовно-нравственные  ценности,  принятые  в  обществе



нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во
взаимодействии  с  другими  людьми,  при  принятии  собственных  решений.  Они
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и
опыта  конструктивного  социального  поведения  по  основным  направлениям
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей,
активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,
родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание
роли различных социальных институтов в жизни человека,  представление об основных
правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной
созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное
участие  в  самоуправлении  в  образовательной  организации;  готовность  к  участию  в
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России,
ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам
России,  государственным  праздникам,  историческому,  природному  наследию  и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях  нравственного  выбора,  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4)  эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства,  этнических
культурных традиций и народного творчества,  стремление к самовыражению в разных
видах искусства; 

5) физического воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка  на  здоровый  образ  жизни,  осознание  последствий  и  неприятие  вредных
привычек  (употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для
физического  и  психического  здоровья;  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе
навыки  безопасного  поведения  в  Интернет-среде,  способность  адаптироваться  к
стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационным  и  природным
условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая  дальнейшие  цели,
умение  принимать  себя  и  других,  не  осуждая,  сформированность  навыков  рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 



6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических
задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать
и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность,  интерес  к  практическому
изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни
для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие  необходимых  умений  для
этого,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности,  осознанный  выбор  и
построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом
личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и
естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования
поступков  и  оценка  возможных  последствий  своих  действий  для  окружающей  среды;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред,  готовность  к  участию  в
практической деятельности экологической направленности; 

8)  ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную
систему  научных  представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,
природы  и  общества,  о  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,
наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая семью, группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,
открытость опыту и знаниям других; 

способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и
знаниям  других,  повышать  уровень  своей  компетентности  через  практическую
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать  в  совместной деятельности  новые знания,  навыки и  компетенции  из
опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний,
в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,
в  том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать своё развитие; 

умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении



задач  (далее  ‒  оперировать  понятиями),  а  также  оперировать  терминами  и
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать
происходящие  изменения  и  их  последствия,  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как
вызов, требующий контрмер;

оценивать  ситуацию стресса,  корректировать  принимаемые решения и  действия,
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий
успеха.

Метапредметные результаты. В результате изучения обществознания на уровне
основного  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные
универсальные учебные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося  будут  сформированы следующие базовые логические  действия
как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать
существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать  существенный  признак  классификации  социальных  фактов,
основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых  фактах,  данных и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи; 

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и  процессов;
проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев);

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские

действия  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  использовать
вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать  вопросы,  фиксирующие разрыв между реальным и желательным
состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное;
формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинноследственных  связей  и
зависимостей  объектов  между  собой;  оценивать  на  применимость  и  достоверность
информацию, полученную в ходе исследования; 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений; 

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий: 

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев; 

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею,  версию)  в  различных  информационных  источниках;  самостоятельно  выбирать
оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  публично  представлять  результаты
выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие
решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать
способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать
и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; 

уметь  обобщать  мнения  нескольких  человек,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать  свои действия с другими членами команды; оценивать
качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,  эмоционального
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;  давать  оценку
ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и  эмоциями  других;

выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим.

Предметные  результаты.  К  концу  обучения  в  9  классе  обучающийся  получит
следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 



осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и
внешней  политике,  о  демократии  и  демократических  ценностях,  о  конституционном
статусе  гражданина  Российской  Федерации,  о  формах  участия  граждан  в  политике,
выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать  государство  как  социальный  институт;  принципы  и  признаки
демократии, демократические ценности; 

роль государства в обществе на основе его функций; 
правовое государство; 
приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; 
реализации  функций  государства  на  примере  внутренней  и  внешней  политики

России; 
политических партий и иных общественных объединений граждан; 
законного участия граждан в политике; 
связи  политических  потрясений  и  социально-экономического  кризиса  в

государстве; 
классифицировать современные государства по разным признакам; 
элементы формы государства; 
типы политических партий; 
типы общественнополитических организаций; 
сравнивать  (в  том числе устанавливать  основания для сравнения)  политическую

власть с другими видами власти в обществе; 
демократические  и  недемократические  политические  режимы,  унитарное  и

федеративное  территориально-государственное  устройство,  монархию  и  республику,
политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;

 устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  в  отношениях  между  человеком,
обществом и государством; 

между  правами  человека  и  гражданина  и  обязанностями  граждан,  связи
политических потрясений и социальноэкономических кризисов в государстве; 

использовать  полученные  знания  для  объяснения  сущности  политики,
политической власти, значения политической деятельности в обществе; 

для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; 
для  осмысления  личного  социального  опыта  при  исполнении  социальной  роли

гражданина; 
о  роли  информации  и  информационных  технологий  в  современном  мире  для

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;
определять  и  аргументировать  неприемлемость  всех  форм  антиобщественного

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики;
выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника

общественно-политического движения; 
осмысленно  читать  Конституцию  Российской  Федерации,  другие  нормативных

правовые  акты,  учебных  и  иные  тексты  обществоведческой  тематики,  связанные  с
деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу



или  схему  о  функциях  государства,  политических  партий,  формах  участия  граждан  в
политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в
обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать  и  конкретизировать  социальную  информацию  о  формах  участия
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать  политическую  деятельность  различных  субъектов  политики  с  точки
зрения  учёта  в  ней  интересов  развития  общества,  её  соответствия  гуманистическим  и
демократическим ценностям: 

выражать  свою  точку  зрения,  отвечать  на  вопросы,  участвовать  в  дискуссии;
использовать  полученные  знания  в  практической  учебной  деятельности  (включая
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации
прав гражданина в политической сфере; 

а  также  в  публичном  представлении  результатов  своей  деятельности  в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности,  на  основе  национальных
ценностей современного российского общества:

гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания
между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах,
исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации

государственной  власти  в  Российской  Федерации,  государственно-территориальном
устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в
Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство

с  республиканской  формой  правления,  как  социальное  государство,  как  светское
государство; 

статус  и  полномочия  Президента  Российской  Федерации,  особенности
формирования  и  функции  Государственной  Думы и  Совета  Федерации,  Правительства
Российской Федерации; 

приводить  примеры  и  моделировать  ситуации  в  политической  сфере  жизни
общества,  связанные  с  осуществлением  правомочий  высших  органов  государственной
власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; 
политики  в  сфере  культуры  и  образования,  бюджетной  и  денежно-кредитной

политики,  политики  в  сфере  противодействии  коррупции,  обеспечения  безопасности
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак  классификации)  полномочия  высших  органов  государственной  власти
Российской Федерации; 



сравнивать  с  использованием  Конституции  Российской  Федерации  полномочия
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  ветвей  власти  и  субъектов  политики  в
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между
правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации
в современном мире; 

для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной
политики «сдерживания»; 

для объяснения необходимости противодействия коррупции;
 использовать обществоведческие знания,  факты общественной жизни и личный

социальный  опыт  определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  ценностей
гражданственности  и  патриотизма  своё  отношение  к  внутренней  и  внешней  политике
Российской  Федерации,  к  проводимой  по  отношению  к  нашей  стране  политике
«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и
события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;

систематизировать  и  конкретизировать  информацию  о  политической  жизни  в
стране  в  целом,  в  субъектах  Российской  Федерации,  о  деятельности  высших  органов
государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об
усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать  информацию  об  основах
конституционного  строя  Российской  Федерации,  гражданстве  Российской  Федерации,
конституционном  статусе  человека  и  гражданина,  о  полномочиях  высших  органов
государственной  власти,  местном  самоуправлении  и  его  функциях  из  фрагментов
Конституции  Российской  Федерации,  других  нормативных  правовых  актов  и  из
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней
политики  Российской  Федерации,  высших  органов  государственной  власти,  о  статусе
субъекта  Федерации,  в  котором  проживают  обучающиеся:  выявлять  соответствующие
факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при
работе в Интернете; 

анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать  информацию о
важнейших изменениях в российском законодательстве,  о ключевых решениях высших
органов  государственной  власти  и  управления  Российской  Федерации,  субъектов
Российской  Федерации,  соотносить  её  с  собственными  знаниями  о  политике,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  в  гражданско-
правовой сфере  с  позиций  национальных  ценностей  нашего  общества,  уважения  норм
российского  права,  выражать  свою  точку  зрения,  отвечать  на  вопросы,  участвовать  в
дискуссии;  использовать  полученные  знания  о  Российской  Федерации  в  практической
учебной  деятельности  (выполнять  задания,  индивидуальные  и  групповые  проекты),  в
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично
представлять  результаты своей деятельности (в  рамках изученного материала,  включая



проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения,  особенностями
аудитории и регламентом; 

самостоятельно  заполнять  форму  (в  том  числе  электронную)  и  составлять
простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  национальных
ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и  демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 
осваивать  и  применять  знания  о  социальной  структуре  общества,  социальных

общностях и группах; 
социальных статусах, ролях, социализации личности; 
важности семьи как базового социального института; 
об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 
характеризовать функции семьи в обществе; 
основы социальной политики Российского государства; 
приводить  примеры  различных  социальных  статусов,  социальных  ролей,

социальной политики Российского государства; 
классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 
социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 
аргументированного  объяснения  социальной  и  личной  значимости  здорового

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
определять  и  аргументировать  с  использованием  обществоведческих  знаний,

фактов  общественной  жизни  и  личного  социального  опыта  своё  отношение  к  разным
этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные
взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 
осмысленно  читать  тексты  социальной  направленности  и  составлять  на  основе

учебных текстов  план (в  том числе отражающий изученный материал  о  социализации
личности); 

извлекать  информацию  из  адаптированных  источников,  публикаций  СМИ  и
Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из
предложенных моделей в текст; 

анализировать,  обобщать,  систематизировать  текстовую  и  статистическую
социальную  информацию  из  адаптированных  источников,  учебных  материалов  и
публикаций  СМИ  об  отклоняющемся  поведении,  его  причинах  и  негативных
последствиях;

о выполнении членами семьи своих социальных ролей; 
о социальных конфликтах; 



критически оценивать современную социальную информацию; 
оценивать  собственные  поступки  и  поведение,  демонстрирующее  отношение  к

людям других национальностей; 
осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять  совместную  деятельность  с  людьми  другой  национальной  и

религиозной  принадлежности  на  основе  веротерпимости  и  взаимопонимания  между
людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать  и  применять  знания  об  информационном  обществе,  глобализации,

глобальных проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; 
здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный

процесс;
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия

молодёжи в общественной жизни; 
влияния  образования  на  возможности  профессионального  выбора  и  карьерного

роста; сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать  полученные  знания  о  современном  обществе  для  решения

познавательных  задач  и  анализа  ситуаций,  включающих  объяснение  (устное  и
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;

определять  и  аргументировать  с  использованием  обществоведческих  знаний,
фактов  общественной  жизни  и  личного  социального  опыта  своё  отношение  к
современным формам коммуникации; 

к здоровому образу жизни; 
решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,

связанные с волонтёрским движением; 
отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 
выбора профессии; 
осуществлять  поиск  и  извлечение  социальной  информации  (текстовой,

графической,  аудиовизуальной)  из  различных  источников  о  глобализации  и  её
последствиях; 

о роли непрерывного образования в современном обществе.

Содержание учебного предмета

Обществознание 9 класс (34 ч.)

Человек в политическом измерении (6 ч.)
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. 
Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.



Форма государства. Монархия и республика —  основные формы правления. Унитарное и 
федеративное государственно- территориальное устройство.
Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 
демократическом обществе.
Общественно-политические  организации.

Гражданин и государство (8 ч.)
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — 
социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 
российского государства. Россия — светское государство.
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 
Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 
Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 
Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 
Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 
автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 
Федерации.
Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 
Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации.

Человек в системе социальных отношений (11 ч.)
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли.
Ролевой набор подростка. Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 
роли членов семьи.
Этнос и нация. Россия — многонациональное государство.
Этносы и нации в диалоге культур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 
разрешения.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 
значимость здорового образа жизни.

Человек в современном изменяющемся мире (5 ч.)



Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 
последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 
решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.
Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 
спорт.
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 
общения в виртуальном пространстве.
Перспективы развития общества.

Обобщение (3 ч.)
Защита проектов и повторительно-обобщающие уроки

№ раздела Название раздела Количество часов

1 Человек в политическом измерении 6

2 Гражданин и государство 8

3 Человек в системе социальных отношений 11

4 Человек в современном меняющемся мире 5

5 Обобщение 3

ИТОГО 34

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая



учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по глобальным про-
блемам человечества: способы решения проблемы мирового терроризма)
1 октября: Международный день пожилых людей (на теме по социальному государ-
ству: меры поддержки государством населения);
25 октября: Международный день школьных библиотек (на теме по современному
информационному обществу:  заменят  ли цифровые методы хранения информации
бумажные?);
15 октября: День отца (на теме по социальным ролям человека в обществе:  роль
отца в современном обществе);
4 ноября: День народного единства (на теме по политическому устройству: истори-
ческие причины объединения территорий современной России);
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел России (на теме по социальным ролям человека: поня-
тие долга в рамках социальной роли);
26 ноября: День Матери (на теме по социальным ролям человека в обществе: роль
матери в современном обществе);
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации (на теме по форме
государства: государственные символы России и их история);
25  января: День  российского  студенчества  (на  теме  по  современному  миру:
профориентация в современном мире);
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (на теме по форме государства: внешний суверенитет и военные операции
за пределами страны);
23 февраля: День защитника Отечества (на теме по социальным ролям: роль и образ
военного в современном обществе).
8 марта: Международный женский день (на теме по политическим правам: краткая
история обретения женщинами политических прав в России);
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (на теме по форме государства: тер-
риториальная целостность России);
1 мая: Праздник  Весны и Труда (на  теме  по правам граждан:  право человека  на
труд);
19 мая: День детских общественных организаций России (на теме по гражданскому
обществу в России: современное состояние гражданского общества);
1 июня: День защиты детей (на теме по социальным отношениям: защита детства в
России);

Тематическое планирование

Номе
р

урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые образо-
вательные ресурсы

Раздел 1. Человек в политическом измерении 6



1 Политика и политическая власть 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-
c2b38cd594f1

2 Государство – политическая организа-
ция общества

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-
c2b38cd594f1

3 Политические режимы 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
fa24e84b-9eb4-482d-b305-
46195d73a87a

4 Формы политического участия. Выбо-
ры, референдум

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
1fc601a4-610b-4448-bcd7-
25ae9d2da2b0

5 Политические партии и их роль в 
демократическом обществе. Обще-
ственно-политические организации

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
f188a304-d4d6-4045-a66d-
2de8d8af4cc4

6 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Человек в политическом изме-
рении»

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
79e416a6-5f6f-40b2-9156-
df66991a89c2

Раздел 2. Гражданин и государство 8
7 Основы конституционного строя

Российской Федерации. 
1 Библиотека ЦОК: https://

lesson.edu.ru/lesson/
8675ccb9-4073-468b-ab74-
d5a32c4d4e76

8 Основы конституционного строя
Российской Федерации. Права и
обязанности граждан

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
8675ccb9-4073-468b-ab74-
d5a32c4d4e76

9 Высшие органы публичной 
власти в Российской Федера-
ции. Президент РФ. Федераль-
ное собрание РФ. Прави-
тельство РФ

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c3796424-d0fe-4f54-94d7-
2dc80794bf4a

10 Высшие органы публичной 
власти в Российской Федера-
ции. Судебная система. 
Государственное управление. 
Противодействие коррупции

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
522a739f-4037-41b9-a8bf-
9a53e4d0d8b8

11 Государственно-территориаль-
ное устройство Российской Фе-
дерации 

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
1ab327c5-b29e-48f7-8840-
ecda969381b8

12 Местное самоуправление 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
2f85e0ec-3c75-4650-b9eb-
d411a6e22f78

https://lesson.edu.ru/lesson/2f85e0ec-3c75-4650-b9eb-d411a6e22f78
https://lesson.edu.ru/lesson/2f85e0ec-3c75-4650-b9eb-d411a6e22f78
https://lesson.edu.ru/lesson/2f85e0ec-3c75-4650-b9eb-d411a6e22f78
https://lesson.edu.ru/lesson/1ab327c5-b29e-48f7-8840-ecda969381b8
https://lesson.edu.ru/lesson/1ab327c5-b29e-48f7-8840-ecda969381b8
https://lesson.edu.ru/lesson/1ab327c5-b29e-48f7-8840-ecda969381b8
https://lesson.edu.ru/lesson/522a739f-4037-41b9-a8bf-9a53e4d0d8b8
https://lesson.edu.ru/lesson/522a739f-4037-41b9-a8bf-9a53e4d0d8b8
https://lesson.edu.ru/lesson/522a739f-4037-41b9-a8bf-9a53e4d0d8b8
https://lesson.edu.ru/lesson/c3796424-d0fe-4f54-94d7-2dc80794bf4a
https://lesson.edu.ru/lesson/c3796424-d0fe-4f54-94d7-2dc80794bf4a
https://lesson.edu.ru/lesson/c3796424-d0fe-4f54-94d7-2dc80794bf4a
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/8675ccb9-4073-468b-ab74-d5a32c4d4e76
https://lesson.edu.ru/lesson/79e416a6-5f6f-40b2-9156-df66991a89c2
https://lesson.edu.ru/lesson/79e416a6-5f6f-40b2-9156-df66991a89c2
https://lesson.edu.ru/lesson/79e416a6-5f6f-40b2-9156-df66991a89c2
https://lesson.edu.ru/lesson/f188a304-d4d6-4045-a66d-2de8d8af4cc4
https://lesson.edu.ru/lesson/f188a304-d4d6-4045-a66d-2de8d8af4cc4
https://lesson.edu.ru/lesson/f188a304-d4d6-4045-a66d-2de8d8af4cc4
https://lesson.edu.ru/lesson/1fc601a4-610b-4448-bcd7-25ae9d2da2b0
https://lesson.edu.ru/lesson/1fc601a4-610b-4448-bcd7-25ae9d2da2b0
https://lesson.edu.ru/lesson/1fc601a4-610b-4448-bcd7-25ae9d2da2b0
https://lesson.edu.ru/lesson/fa24e84b-9eb4-482d-b305-46195d73a87a
https://lesson.edu.ru/lesson/fa24e84b-9eb4-482d-b305-46195d73a87a
https://lesson.edu.ru/lesson/fa24e84b-9eb4-482d-b305-46195d73a87a
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1
https://lesson.edu.ru/lesson/d7209a23-bf0c-4fc4-8d4a-c2b38cd594f1


13 Конституционный статус граж-
данина Российской Федерации. 
Гражданство Российской Фе-
дерации 

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
15dfe142-f388-4d9b-89f4-
93f6063dfd89

14 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Гражданин и 
государство»

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
a0bbcf87-7cd6-4744-8295-
0c4ee1d11df4

Раздел 3. Человек в системе соци-
альных отношений

11

15 Социальная структура обще-
ства

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c6dde77c-d4d0-437c-a0ba-
016a5dde8750

16 Социальная мобильность 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
4a00cee3-aabe-40b0-8d9d-
5b8c6f9ceb64

17 Социальный статус человека в 
обществе

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
fcc04963-a54d-435d-9daf-
1f9f1424b8de

18 Социальные роли. Ролевой на-
бор подростка

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
e0b84512-1b7c-446e-8889-
963d527e253a

19 Социализация личности 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
4bf418ef-4e4f-4589-9d08-
aeeb6dd58fec

20 Семья и её функции 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
e453f9e6-0bf0-49b5-8c67-
5180a4546d91

21 Этнос и нация. Россия – много-
национальное государство

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
a2b99c2e-5957-4338-a1de-
05449e0e001e

22 Социальные конфликты и пути 
их разрешения

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
2c569c53-834e-4128-82a4-
df9e1b01c5de

23 Социальная политика Рос-
сийского государства

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
11c578a9-721e-404e-8718-
fef1045b164a

24 Отклоняющееся поведение 1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c5d01b4e-a134-43e9-ba18-
f87f0039dfc5

25 Повторительно-обобщающий 1 Библиотека ЦОК: https://
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урок по разделу «Человек в си-
стеме социальных отношений»

lesson.edu.ru/lesson/
bda59405-1e5d-44ef-acf6-
7b848cc2be1e

Раздел 4. Человек в современном 
меняющемся мире

5

26 Информационное общество. 
Сущность глобализации

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
4df15e82-f44b-4fc6-a4a4-
7349fa427153

27 Глобальные проблемы челове-
чества

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
9b057c96-7295-4d76-a593-
e994f777aae2

28 Молодёжь – активный участник 
общественной жизни

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
66790826-1c8b-4a95-be1f-
6a9aa4a1f098

29 Профессии настоящего и буду-
щего. Здоровый образ жизни

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
83f2b3db-1aa3-493b-9f79-
7ef4197c7893

30 Современные формы связи и 
коммуникации. Как они измени-
ли мир

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
43cbd14b-12b2-4592-82be-
50e9965056ed

31 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Человек в 
современном меняющемся 
мире»

Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
641e3fd8-a988-4003-9fda-
38deaf8447b6

Раздел 5. Обобщение 3
32 Защита проектов и итоговое по-

вторение по разделу «Человек в 
политическом измерении»

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c8b399d5-52d1-45d3-86ca-
28cd7a93d261

33 Защита проектов и итоговое по-
вторение по разделу «Гражда-
нин и государство»

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c8b399d5-52d1-45d3-86ca-
28cd7a93d261

34 Защита проектов и итоговое по-
вторение по разделу «Человек в
системе социальных отноше-
ний»

1 Библиотека ЦОК: https://
lesson.edu.ru/lesson/
c8b399d5-52d1-45d3-86ca-
28cd7a93d261
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Родная литература (русская)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                       Класс                           9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому
наследию своего народа;
-  познание  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,
формирования  гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека.
-  осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного
языка народа;
-  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  (русским)  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.

В 9 классе учебным планом школы на изучение предмета отводится 1 час в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального сознания  и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 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:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать
конечный результат;
•  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач:
•  определять  необходимые  действие  (я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•  описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией:



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
•  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•  работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;
•  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для
выполнения учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.  Владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной:
•  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:



•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
•  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
•  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
•  преобразовывать  модели  с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение:
•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации:
• определять свое отношение к природной среде;
•  выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные
работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и
других поисковых систем:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
•  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
•  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;



• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
•  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием
необходимых речевых средств;
•  использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения
смысловых блоков своего выступления;
•  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•  целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
•  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач,  в  том числе:  написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на  основе изучения  выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  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)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений 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
Протопоп Аввакум на Севере 



Литературная и публицистическая деятельность Аввакума и других узников пустозёрской
тюрьмы в период «пустозёрского сидения».
Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова 
Жизнь, творчество, научная деятельность, гражданская позиция Ломоносова.  Ломоносов-
реформатор  русского  языка.  Ода   как  жанр  героической  гражданской  лирики  с
торжественным стилем выражения.
А.Н. Радищев на Севере 
Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радищева в Архангельске.
Ф.А. Абрамов 
Жизнь и творчество писателя. Повести «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». Сборник
«Трава-мурава» («Котина доброта», «А на Севере теплее», «Офимьин хлебец», «Лучшее
лекарство»,  «Белые  туфельки»,  «Искупление»,  «Дала  слово»  и  др.).  Сборник  «Были-
небыли»  («Старый  финн»  и  др.).  Жизнь  северной  деревни.  Жанр,  композиция
произведений,  особенности  языка  и  стиля  писателя.  Сюжет  и  проблематика. Судьба
русской женщины. Раскрытие образов героев. Нравственная проблематика произведений. 
К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» 
Книга  «Сказ  о  Беломорье»  как  «энциклопедия  народной  культуры»  (Ф.А.  Абрамов),
«грандиозная  картина  поморской  и  крестьянской  культуры  Русского  Севера»  (Д.С.
Лихачёв).  Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений.  Жанровая природа
произведения. Сказ как литературный жанр, принцип повествования и образная природа
названия литературного произведения.
В.И. Белов. Очерк о народной эстетике «Лад» 
Жизнь  и  творчество  писателя.  Проблема  сохранения  народной  культуры,  северных
традиций.  Труд как первооснова мастерства и искусства.  А.И. Солженицын о книге В.
Белова «Лад»  (фрагмент  из  «Литературной коллекции»  А.И.  Солженицына).  Жанровая
природа  произведения.  Очерк  как  литературный  жанр.  Основные  особенности  очерка.
Отличие очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.).
Из поэзии Севера XX века. А. Яшин 
Очерк жизни и творчества поэта. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение
и функции средств художественной выразительности.
Повторение и подведение итогов 
Повторение  пройденного  за  курс  9  класса.  Подготовка  к  промежуточной  аттестации.
Промежуточная аттестация: годовая проектная работа.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;



4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:



8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Протопоп Аввакум на Севере 2

1

Протопоп  Аввакум  на  Севере.
Литературная  и  публицистическая
деятельность  Аввакума  и  других
узников  пустозёрской  тюрьмы  в
период «пустозёрского сидения».

 1
1. Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be

2 «Житие протопопа Аввакума».  1
Раздел 2. Беломорский Север – родина М.В. 
Ломоносова

4

3
Беломорский  Север  –  родина  М.В.
Ломоносова.

 1

4
Жизнь,  творчество,  научная
деятельность  и  гражданская
позиция Ломоносова.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720

5
Ломоносов  -  реформатор  русского
языка.

 1

6
Ода  как  жанр  героической
гражданской  лирики  с
торжественным стилем выражения.

 1

Раздел 3. А.Н. Радищев на Севере 2

7
А.Н.  Радищев  на  Севере.  Брат  и
старшие  сыновья  А.Н.  Радищева  в

 1
https://helpiks.su/6-37249

https://helpiks.su/6-37249


Архангельске.

8
Брат  и  старшие  сыновья  А.Н.
Радищева в Архангельске.

 1

Раздел 4. Ф.А. Абрамов 10

9
Ф.А. Абрамов. Жизнь и творчество
писателя.

 1

10 Пинежье – родина писателя.  1 https://writers.aonb.ru

11
Повесть «Пелагея». Жизнь северной
деревни.

 1

12 Судьба русской женщины.  1

13
Повесть  «Алька».  Нравственная
проблематика.

 1

14
Повесть  «Деревянные  кони».
Сюжет,  проблематика,  смысл
названия.

 1

15
Нравственная проблематика 
сборника «Трава-мурава».

 1

16
Нравственная проблематика 
сборника «Были-небыли».

 1

17
Отзыв  о  произведении  Ф.  А.
Абрамова.

 1

18
Литературная  игра  по
произведениям Ф.А. Абрамова.

 1

Раздел 5.  К.П.  Гемп.  Жизнь  и  творчество.
«Сказ о Беломорье»

6

19
К.П.  Гемп.  Жизнь,  деятельность  и
творчество.

 1

20
Книга  «Сказ  о  Беломорье».
Особенности жанра.

 1 https://knigogid.ru

21 Жизнь и традиции поморов.  1
22 Жизнь и традиции поморов.  1
23 Словарь поморских речений.  1

24
Литературная игра по книге «Сказ о
Беломорье».

 1

Раздел  6.  В.И.  Белов.  Очерк  о  народной
эстетике «Лад»

2

25
В.И.  Белов.  Жизнь  и  творчество
писателя.

 1 https://fb.ru/article/288491

26 Очерки о народной эстетике «Лад».  1
Раздел  7.  Из  поэзии  Севера  XX века.
А. Яшин

4

27 Очерк жизни и творчества поэта.  1 https://biographe.ru
28 Анализ лирического текста.  1
29 Анализ лирического текста.  1 http://poetrylibrary.ru
30 Чтение наизусть стихотворений.  1

Раздел 8. Повторение и подведение итогов 4

31
Повторение  изученного  материала
за год.

 1

32
Подготовка  к  защите  годовых
проектов.

 1

33 Годовая проектная работа.  1

http://poetrylibrary.ru/
https://biographe.ru/
https://fb.ru/article/288491
https://knigogid.ru/
https://writers.aonb.ru/


34 Подведение итогов года.  1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Родной язык (русский)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

МО учителей русского языка и литературы
/ФИО разработчика программы/

Класс                                                             9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому
наследию своего народа;
-  познание  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,
формирования  гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека.
-  осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного
языка народа;
-  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  (русским)  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.

В 9 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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
9 КЛАСС
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.
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;  предлога  по 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  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  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.
Отражение вариантов 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.
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 оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков родного языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Родной язык (русский)»  для  формирования у обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,



которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.



Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Раздел 1. Язык и культура 6

1
Русский язык как зеркало 
национальной культуры и истории 
народа (обобщение).

 1
https://infourok.ru

1.

2
Примеры ключевых слов 
(концептов) русской культуры.

 1 https://kartaslov.ru

3
Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты).

 1 https://xn--j1ahfl.xn

4
Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты).

 1

5
Развитие языка как объективный 
процесс.

 1 https://studfile.net

6
Стремительный рост словарного 
состава языка, «неологический 
бум».

1 https://studopedia.ru

Раздел 2. Культура речи 14

7
Активные процессы в области 
произношения и ударения.

 1 https://studfile.net

8
Нарушение орфоэпической нормы 
как художественный приём.

 1

9
Лексическая сочетаемость и 
точность.

 1

10 Речевая избыточность и точность.  1
11 Современные толковые словари.  1

12
Типичные грамматические ошибки. 
Управление.

 1 https://4ege.ru

13
Нормы употребления причастных 
оборотов.

 1

14
Нормы употребления 
деепричастных оборотов.

 1

15
Нормы употребления предложений 
с косвенной речью.

 1

16 Типичные ошибки в построении  1 https://studfile.net

https://studfile.net/
https://4ege.ru/
https://studfile.net/
https://studopedia.ru/
https://studfile.net/
https://xn--j1ahfl.xn/
https://kartaslov.ru/
https://infourok.ru/


сложных предложений.

17

Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
современных грамматических 
словарях и справочниках.

 1

18
Этика и этикет в электронной среде 
общения.

 1 https://www.kaspersky.ru

19
Этические нормы, правила этикета 
Интернет-дискуссии, Интернет-
полемики.

 1

20
Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 14
21 Русский язык в Интернете.  1

22
Контактное и дистанционное 
общение.

 1

23
Виды преобразования текстов: 
аннотация.

 1 https://obrazovanie-gid.ru

24
Виды преобразования текстов: 
конспект.

 1

25 Разговорная речь.  1

26
Официально-деловой стиль. 
Деловое письмо.

 1 https://obrazovaka.ru

27 Учебно-научный стиль.  1
28 Публицистический стиль.  1

29
Повторение и обобщение 
изученного материала.

 1

30
Повторение изученного материала.
Подготовка к защите годовых 
проектов.

 1

31  Годовая проектная работа.  1

32
Язык художественной литературы. 
Афоризмы.

 1

33
Текст и интертекст. Прецедентные 
тексты.

 1 https://obrazovanie-gid.ru

34 Подведение итогов.  1

https://obrazovanie-gid.ru/
https://obrazovaka.ru/
https://obrazovanie-gid.ru/
https://www.kaspersky.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Русский язык
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                          
                                  
                                           
                                  Класс                                           9А, 9Б, 9В, 9Г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах  -
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию; 

совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  овладение
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по
разным учебным предметам; 

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в
процессе изучения русского языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять
информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,
интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,
несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-
смысловой  переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его  назначения,  общего
смысла,  коммуникативного  намерения  автора;  логической  структуры,  роли  языковых
средств.
В   9  классе  учебным планом  школы  на  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»
отводится  68 часов (2 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том



числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в  литературных  произведениях,
написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека;

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся
в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,
проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре  Российской
Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России,  ценностное  отношение  к  русскому
языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,  искусству, боевым подвигам и
трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных
произведениях,  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация  на  моральные ценности  и  нормы в ситуациях нравственного выбора,

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых

норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных
поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства;

4) эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций  и  народного  творчества,  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах
искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни с  опорой на  собственный жизненный и  читательский
опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил,  рациональный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья,
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в



информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в  процессе  школьного  языкового
образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека;

6) трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью
филологов,  журналистов,  писателей,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою
точку зрения на экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение
языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9)  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и
природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и
правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;



потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении
уровня  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания,  навыки и
компетенции из  опыта других,  необходимость  в  формировании новых знаний,  умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе  ранее  неизвестных,  осознание  дефицита  собственных  знаний  и  компетенций,
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать
стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и
последствия,  формировать  опыт,  уметь находить  позитивное  в  сложившейся  ситуации,
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  метапредметные  результаты:
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать  существенные признаки  языковых единиц,  языковых
явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ решения  учебной задачи  при работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  языковом
образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;



формировать гипотезу  об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки

зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами,  иной графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  диалогах  и
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога  (дискуссии)  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;



сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля,

эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать

причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого

человека,  анализируя  речевую ситуацию; регулировать  способ выражения собственных
эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной

деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;



уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия,  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать
внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  80  слов  на
основе  наблюдений,  личных  впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и
научно-популярной  литературы:  монолог-сообщение,  монолог-описание,  монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,
обмен  мнениями,  запрос  информации,  сообщение  информации)  на  бытовые,  научно-
учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,
детальным  –  научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150
слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка,  в  том  числе  во  время  списывания  текста  объёмом  140–160  слов;  словарного
диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  пятого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями).

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить  в  тексте  типовые фрагменты  –  описание,  повествование,  рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.



Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  ключевым  словам,  зачину  или
концовке.

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

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения

искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры  объёмом  8  и  более  предложений  или
объёмом  не  менее  6–7  предложений  сложной  структуры,  если  этот  объём  позволяет
раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов
с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  выделять  главную  и
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников,
в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять  содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов;
для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).

Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью
совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный
логический анализ текста – целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка

Характеризовать  сферу  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого
общения,  задачи  речи,  языковые средства,  характерные  для научного  стиля;  основные
особенности  языка  художественной  литературы;  особенности  сочетания  элементов
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать  разные  функционально-смысловые  типы  речи,  понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления
языковых  средств  выразительности  в  текстах,  принадлежащих  к  различным
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.

Использовать  при  создании  собственного  текста  нормы  построения  текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной

направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и
языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы  в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору,
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение

Выявлять  основные  средства  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения.



Распознавать  сложные  предложения  с  разными  видами  связи,  бессоюзные  и
союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).

Характеризовать  сложносочинённое  предложение,  его  строение,  смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,
интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  типами
смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и

простых  предложений  с  однородными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложносочинённых
предложений.

Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложносочинённых
предложениях.
Сложноподчинённое предложение

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную
части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать  виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам
связи, выявлять особенности их строения.

Выявлять  сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными,
сложноподчинённые  предложения  с  придаточной  частью  определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных
частей.

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и
простых  предложений  с  обособленными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложноподчинённых

предложений.
Применять  нормы  построения  сложноподчинённых  предложений  и  правила

постановки знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение

Характеризовать  смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного
предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.

Соблюдать  основные  грамматические  нормы  построения  бессоюзного  сложного
предложения.

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  бессоюзных  сложных

предложений.



Выявлять  грамматическую  синонимию  бессоюзных  сложных  предложений  и
союзных  сложных  предложений,  использовать  соответствующие  конструкции  в  речи;
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами

связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с

разными видами связи.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложных  предложениях  с

разными видами связи.
Прямая и косвенная речь

Распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  выявлять  синонимию  предложений  с
прямой и косвенной речью.

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью,

при цитировании.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  прямой  и

косвенной речью, при цитировании.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие сведения о языке

Роль русского языка в Российской Федерации.
Русский язык в современном мире.

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание  устных  и  письменных  высказываний  разной  коммуникативной

направленности в зависимости от темы и условий общения,  с  опорой на жизненный и
читательский  опыт,  на  иллюстрации,  фотографии,  сюжетную  картину  (в  том  числе
сочинения-миниатюры).

Подробное,  сжатое,  выборочное  изложение  прочитанного  или  прослушанного
текста.

Соблюдение  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм
русского  литературного  языка;  орфографических,  пунктуационных  правил  в  речевой
практике при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы  работы  с  учебной  книгой,  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой.
Текст 

Сочетание  разных  функционально-смысловых  типов  речи  в  тексте,  в  том  числе
сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном
произведении.

Особенности  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.

Информационная переработка текста.



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

функциональные  стили:  научный  (научно-учебный),  публицистический,  официально-
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого
общения,  задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  научного  стиля.  Тезисы,
конспект, реферат, рецензия.

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  разновидностей
современного  русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,
широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых
средств других функциональных разновидностей языка.

Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  языка,  их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложное предложение

Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого

предложения.
Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными

смысловыми отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения  сложносочинённого  предложения;  правила  постановки  знаков

препинания в сложных предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.

Сложноподчинённое предложение
Понятие  о  сложноподчинённом  предложении.  Главная  и  придаточная  части

предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых  отношений

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и  простых

предложений с обособленными членами.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  изъяснительными.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  причины,  цели  и  следствия.  Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  условия,  уступки.  Сложноподчинённые  предложения  с
придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.

Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  место  придаточного
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом



чтобы,  союзными  словами  какой,  который.  Типичные  грамматические  ошибки  при
построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное,
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.

Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в
речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных
предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  противопоставления,  времени,
условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

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

Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с  разными

видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего



мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.



Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 19

1
Отражение в языке истории и 
культуры народа.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae

2
Фонетический и орфографический 
разбор слова.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa300
e

3
Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9
a

4 Лексический разбор слова.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa415c

5 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

6 Морфологический разбор слова.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6

7
Проверочная работа по теме 
«Система языка. Обобщение 
изученного в 5-8 классах».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472

8
Словосочетание и предложение 
(повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

9
Словосочетание и предложение 
(повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

10 Сложное предложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae

11 Чужая речь в тексте.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa459e

12
Знаки препинания в предложениях с
прямой речью.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4346



13
Знаки препинания при диалоге.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa47c
e

14
Цитирование и знаки препинания 
при нём.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa48f
0

15
Контрольная работа по 
изученному в 1 четверти.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472

16 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

17
Эссе.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4ce
c

18
Развитие речи. Написание эссе.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4ce
c

19 Подготовка к итоговой аттестации.  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f3
0

Глава 2. Развитие языка и 
информационная культура

14

20
Формы общения в 
информационную эпоху.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

21

Основные виды сложных 
предложений. Общая 
характеристика сложносочинённых 
предложений.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa610a

22 ССП с соединительными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

23 ССП с противительными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

24 ССП с разделительными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

25 ССП с разными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

26 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

27
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами и в ССП.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa69a
2

28
Отсутствие знака препинания в 
ССП.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6d1
2

29
Контрольная работа по 
изученному в 1 полугодии.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa738
e

30 Очерк.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46

31
Развитие речи. Очерк на тему 
«Социальные сети: за и против».  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b4
6



32
Говорим без ошибок (урок-
практикум).

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa71b
8

33 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4

Глава 3. Язык как орудие культуры 19

34
Современное состояние языка и его 
речевого употребления.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

35
Строение сложноподчинённых 
предложений.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa750a

36
СПП с придаточными 
определительными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7d1
6

37
СПП с придаточными 
изъяснительными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea
6

38
СПП с обстоятельственными 
придаточными образа действия, 
меры и степени.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa82c
0

39
СПП с обстоятельственными 
придаточными места и времени.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa851
8

40
СПП с обстоятельственными 
придаточными цели, причины и 
следствия.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa877
0

41
СПП с обстоятельственными 
придаточными условия, уступки и 
сравнительными придаточными.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26

42 СПП с несколькими придаточными.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6

43 СПП с несколькими придаточными.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6

44
Знаки препинания в СПП из двух 
частей.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa949
a

45
Знаки препинания в СПП с 
несколькими придаточными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa95a
8

46
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению-рассуждению морально-
нравственной тематики.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5b4
2

47
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение морально-
нравственной тематики.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5c9
6

48 Научный стиль речи: рецензия.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6

49
Контрольная работа по 
изученному в 3 четверти.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38

50 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30



51
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению-рассуждению на 
лингвистическую тему.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

52
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение на лингвистическую 
тему.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

Глава 4. Пути развития системы 
литературного языка

16

53 Причины языковых изменений.  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9d5
0

54
Общая характеристика бессоюзных 
сложных предложений. Смысловые 
отношения в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5
e

55
Сложные предложения с 
различными видами связи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e

56
Запятая и точка с запятой в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa3
54

57
Тире и двоеточие в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa4
76

58
Знаки препинания в сложных 
предложениях (повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaac78

59
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaae94

60 Годовая контрольная работа.  1

61 Биография и автобиография.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec

62
Выразительные средства 
современного русского языка.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa54
30

63
Выразительные  средства
современного русского языка.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa558
e

64
Развитие  речи. Сочинение-
рассуждение.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

65 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

66 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

67
Говорим без ошибок. Урок-
практикум.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaab60

68
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

Общее количество часов по программе
Контрольные работы
Развитие речи

68
4
11



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Русский язык
(углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла 
/ФИО разработчика программы/

                                          
                                  
                              Класс                                                            9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах  -
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию; 

совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  овладение
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по
разным учебным предметам; 

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в
процессе изучения русского языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять
информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,
интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,
несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-
смысловой  переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его  назначения,  общего
смысла,  коммуникативного  намерения  автора;  логической  структуры,  роли  языковых
средств.

      В 9 классе учебным планом школы на изучение учебного предмета «Русский язык»
отводится  68 часов (2 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том



числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в  литературных  произведениях,
написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека;

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся
в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,
проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре  Российской
Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России,  ценностное  отношение  к  русскому
языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,  искусству, боевым подвигам и
трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных
произведениях,  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация  на  моральные ценности  и  нормы в ситуациях нравственного выбора,

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых

норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных
поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства;

4) эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций  и  народного  творчества,  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах
искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни с  опорой на  собственный жизненный и  читательский
опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил,  рациональный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья,
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в



информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в  процессе  школьного  языкового
образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека;

6) трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью
филологов,  журналистов,  писателей,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою
точку зрения на экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение
языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9)  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и
природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и
правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;



потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении
уровня  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания,  навыки и
компетенции из  опыта других,  необходимость  в  формировании новых знаний,  умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе  ранее  неизвестных,  осознание  дефицита  собственных  знаний  и  компетенций,
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать
стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и
последствия,  формировать  опыт,  уметь находить  позитивное  в  сложившейся  ситуации,
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  метапредметные  результаты:
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать  существенные признаки  языковых единиц,  языковых
явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ решения  учебной задачи  при работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  языковом
образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу  об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;



составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки

зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами,  иной графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  диалогах  и
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога  (дискуссии)  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;



публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля,

эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать

причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого

человека,  анализируя  речевую ситуацию; регулировать  способ выражения собственных
эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной

деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;



планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия,  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать
внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  80  слов  на
основе  наблюдений,  личных  впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и
научно-популярной  литературы:  монолог-сообщение,  монолог-описание,  монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,
обмен  мнениями,  запрос  информации,  сообщение  информации)  на  бытовые,  научно-
учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,
детальным  –  научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150
слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка,  в  том  числе  во  время  списывания  текста  объёмом  140–160  слов;  словарного
диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  пятого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями).
Текст

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста;
подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить  в  тексте  типовые фрагменты  –  описание,  повествование,  рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  ключевым  словам,  зачину  или

концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.



Создавать  высказывание  на  основе  текста:  выражать  своё  отношение  к
прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения
искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры  объёмом  8  и  более  предложений  или
объёмом  не  менее  6–7  предложений  сложной  структуры,  если  этот  объём  позволяет
раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов
с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  выделять  главную  и
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников,
в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять  содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов;
для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).

Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью
совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный
логический анализ текста – целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка

Характеризовать  сферу  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого
общения,  задачи  речи,  языковые средства,  характерные  для научного  стиля;  основные
особенности  языка  художественной  литературы;  особенности  сочетания  элементов
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать  разные  функционально-смысловые  типы  речи,  понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления
языковых  средств  выразительности  в  текстах,  принадлежащих  к  различным
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.

Использовать  при  создании  собственного  текста  нормы  построения  текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной

направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и
языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы  в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору,
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение

Выявлять  основные  средства  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения.

Распознавать  сложные  предложения  с  разными  видами  связи,  бессоюзные  и
союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).



Характеризовать  сложносочинённое  предложение,  его  строение,  смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,
интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  типами
смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и

простых  предложений  с  однородными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложносочинённых
предложений.

Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложносочинённых
предложениях.
Сложноподчинённое предложение

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную
части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать  виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам
связи, выявлять особенности их строения.

Выявлять  сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными,
сложноподчинённые  предложения  с  придаточной  частью  определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных
частей.

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и
простых  предложений  с  обособленными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложноподчинённых

предложений.
Применять  нормы  построения  сложноподчинённых  предложений  и  правила

постановки знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение

Характеризовать  смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного
предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.

Соблюдать  основные  грамматические  нормы  построения  бессоюзного  сложного
предложения.

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  бессоюзных  сложных

предложений.
Выявлять  грамматическую  синонимию  бессоюзных  сложных  предложений  и

союзных  сложных  предложений,  использовать  соответствующие  конструкции  в  речи;
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи



Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами

связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с

разными видами связи.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложных  предложениях  с

разными видами связи.
Прямая и косвенная речь

Распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  выявлять  синонимию  предложений  с
прямой и косвенной речью.

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью,

при цитировании.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  прямой  и

косвенной речью, при цитировании.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие сведения о языке

Роль русского языка в Российской Федерации.
Русский язык в современном мире.

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание  устных  и  письменных  высказываний  разной  коммуникативной

направленности в зависимости от темы и условий общения,  с  опорой на жизненный и
читательский  опыт,  на  иллюстрации,  фотографии,  сюжетную  картину  (в  том  числе
сочинения-миниатюры).

Подробное,  сжатое,  выборочное  изложение  прочитанного  или  прослушанного
текста.

Соблюдение  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм
русского  литературного  языка;  орфографических,  пунктуационных  правил  в  речевой
практике при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы  работы  с  учебной  книгой,  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой.
Текст 

Сочетание  разных  функционально-смысловых  типов  речи  в  тексте,  в  том  числе
сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном
произведении.

Особенности  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.

Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка

Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:  разговорная  речь;
функциональные  стили:  научный  (научно-учебный),  публицистический,  официально-
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).



Научный  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого
общения,  задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  научного  стиля.  Тезисы,
конспект, реферат, рецензия.

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  разновидностей
современного  русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,
широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых
средств других функциональных разновидностей языка.

Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  языка,  их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложное предложение

Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого

предложения.
Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными

смысловыми отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения  сложносочинённого  предложения;  правила  постановки  знаков

препинания в сложных предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.

Сложноподчинённое предложение
Понятие  о  сложноподчинённом  предложении.  Главная  и  придаточная  части

предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых  отношений

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и  простых

предложений с обособленными членами.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  изъяснительными.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  причины,  цели  и  следствия.  Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  условия,  уступки.  Сложноподчинённые  предложения  с
придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.

Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  место  придаточного
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом
чтобы,  союзными  словами  какой,  который.  Типичные  грамматические  ошибки  при
построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное,
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.



Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение

Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в
речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных
предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  противопоставления,  времени,
условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

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

Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с  разными

видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,



которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.



Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 19

1
Отражение в языке истории и 
культуры народа.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae

2

Фонетический и орфографический 
разбор слова. * Основные 
принципы современной 
орфографии.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa300
e

3
Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9
a

4 Лексический разбор слова.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa415c

5 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

6
Морфологический разбор слова. 
*Вопрос о количестве частей речи
в современном русском языке.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6

7
Проверочная работа по теме 
«Система языка. Обобщение 
изученного в 5-8 классах».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472

8
Словосочетание и предложение 
(повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

9
Словосочетание и предложение 
(повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

10 Сложное предложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae

11
Чужая речь в тексте. 
*Несобственно-прямая речь.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa459e

12
Знаки препинания в предложениях с
прямой речью.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4346

13
Знаки препинания при диалоге.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa47c
e



14
Цитирование и знаки препинания 
при нём.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa48f
0

15
Контрольная работа по 
изученному в 1 четверти.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472

16 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

17
Эссе.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4ce
c

18
Развитие речи. Написание эссе.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4ce
c

19 Подготовка к итоговой аттестации.  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f3
0

Глава 2. Развитие языка и 
информационная культура

14

20
Формы общения в 
информационную эпоху.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

21

Основные виды сложных 
предложений. Общая 
характеристика сложносочинённых 
предложений.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa610a

22 ССП с соединительными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

23 ССП с противительными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

24
ССП с разделительными союзами. 
*Трудные случаи разграничения 
простых и сложных предложений.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

25 ССП с разными союзами.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

26 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

27
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами и в ССП.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa69a
2

28
Отсутствие знака препинания в 
ССП.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6d1
2

29
Контрольная работа по 
изученному в 1 полугодии.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa738
e

30 Очерк.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46

31
Развитие речи. Очерк на тему 
«Социальные сети: за и против».  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b4
6

32 Говорим без ошибок (урок-
практикум).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa71b
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33
Подготовка к итоговой аттестации. 
*Фоносемантика.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4

Глава 3. Язык как орудие культуры 19

34
Современное состояние языка и его 
речевого употребления.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

35

Строение сложноподчинённых 
предложений. * А.М. Пешковский 
– один из первых учёных, 
выдвинувших теорию о 
разграничении ССП и СПП.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa750a

36
СПП с придаточными 
определительными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7d1
6

37
СПП с придаточными 
изъяснительными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea
6

38
СПП с обстоятельственными 
придаточными образа действия, 
меры и степени.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa82c
0

39
СПП с обстоятельственными 
придаточными места и времени.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa851
8

40

СПП с обстоятельственными 
придаточными цели, причины и 
следствия. *Составные союзы в 
СПП (трудные случаи).

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa877
0

41

СПП с обстоятельственными 
придаточными условия, уступки и 
сравнительными придаточными. 
*Союзы-частицы в СПП.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26

42 СПП с несколькими придаточными.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6

43
СПП с несколькими придаточными. 
*Сопоставительные придаточные
в СПП.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6

44
Знаки препинания в СПП из двух 
частей.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa949
a

45
Знаки препинания в СПП с 
несколькими придаточными.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa95a
8

46
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению-рассуждению морально-
нравственной тематики.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5b4
2

47
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение морально-
нравственной тематики.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5c9
6

48 Научный стиль речи: рецензия.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6



49
Контрольная работа по 
изученному в 3 четверти.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38

50 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

51
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению-рассуждению на 
лингвистическую тему.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

52
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение на лингвистическую 
тему.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

Глава 4. Пути развития системы 
литературного языка

16

53 Причины языковых изменений.  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9d5
0

54
Общая характеристика бессоюзных 
сложных предложений. Смысловые 
отношения в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5
e

55
Сложные предложения с 
различными видами связи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e

56
Запятая и точка с запятой в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa3
54

57
Тире и двоеточие в БСП.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa4
76

58
Знаки препинания в сложных 
предложениях (повторение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaac78

59
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaae94

60 Годовая контрольная работа.  1

61 Биография и автобиография.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec

62
Выразительные средства 
современного русского языка.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa54
30

63
Выразительные  средства
современного русского языка.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa558
e

64
Развитие  речи. Сочинение-
рассуждение.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

65 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

66 Подготовка к итоговой аттестации.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

67
Говорим без ошибок. Урок-
практикум.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaab60

68
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

Общее количество часов по программе
Контрольные работы

68
4
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Введение в Новейшую историю
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  9А, 9Б, 9В, 9Г

 



Пояснительная записка

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и че-
ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предмет-
ные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся  целостной  картины  российской  и мировой  истории,  понимание  места  и
роли  современной  России  в  мире,  важности  вклада  каждого  ее  народа,  его  культуры
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-
ношению к прошлому и настоящему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:
формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для гражданской,  этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества,  при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-
сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,  рассматривать события
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  много-

конфессиональном обществе.

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение курса
«Введение в Новейшую историю» учебным планом школы: в 9 классах по 0,5 учебных
часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты

Личностные результаты.  Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую
историю  России»  ориентировано  на  следующие  важнейшие  убеждения  и  качества
обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при
реализации  направлений  воспитательной  деятельности  образовательной  организации  в
сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей;
активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание
роли различных социальных институтов в жизни человека;  представление об основных
правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,



представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной
совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное
участие  в  самоуправлении  в  образовательной  организации;  готовность  к  участию  в
гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России,
ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам
России,  государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию,
памятникам  и  символам воинской  славы,  традициям  разных народов,  проживающих  в
родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях  нравственного  выбора,  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом
осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Метапредметные результаты. У обучающегося будут сформированы следующие
базовые  логические  действия  как  часть  познавательных  универсальных  учебных
действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых
событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять  причинно-следственные,  пространственные  и  временные  связи  (при
наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России
XX ‒ начала XXI в. ;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах  с  учётом
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной  задачи;  проводить  выводы,  создавать  обобщения  о  взаимосвязях  с
использованием  дедуктивных,  индуктивных  умозаключений  и  по  аналогии,  строить
логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  
формулировать  вопросы,  фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению  причинно-следственных  связей  событий  и  процессов;  оценивать  на
применимость и достоверность информацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
небольшого  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений; 



прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия,  в  аналогичных  или  сходных ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий: 

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев; 

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных  видов  и  форм  представления  (справочная,  научнопопулярная  литература,
интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями; 

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  или
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения; 
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой

темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности  общения;  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  в  части  регулятивных
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в различных подходах к принятию решений (индивидуально,  в

группе, групповой); 
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или
его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения
новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить  выбор и брать  ответственность  за  решение;  проявлять  способность  к
самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить
коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям;  выявлять  на  примерах
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя на место
другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в  исторических  ситуациях  и
окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других
участников общения.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению  (распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; 

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой.

В  составе  предметных  результатов по  освоению  программы  модуля  следует
выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории
России XX — начала XXI в., 

основные  виды  деятельности  по  получению  и  осмыслению  нового  знания,  его
интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.

Содержание учебного курса
Введение (1 ч)

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

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (4 ч.)



Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный
кризис. 

Февральское восстание в Петрограде.  Отречение Николая II.  Падение монархии.
Временное  правительство  и  Советы,  их  руководители.  Демократизация  жизни  страны.
Тяготы  войны  и  обострение  внутриполитического  кризиса.  Угроза  территориального
распада страны. 

Цели и лозунги большевиков В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое
восстание  в  Петрограде  25  октября  (7  ноября).  1917  г.  Свержение  Временного
правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных
комиссаров)  и  первые  преобразования  большевиков.  Образование  РККА.  Советская
национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России.  

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.   Политика
белых правительств. А. В. Колчака,     А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные  события  в
России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние  революционных  событий  на  общемировые  процессы  XX  в.,  историю
народов России.

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) (4 ч)
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны.
«Всё  для  фронта!  Все  для  победы!»:  мобилизация  сил  на  отпор  врагу  и  перестройка
экономики на военный лад. 

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

Блокада  Ленинграда.  Дорога  жизни.  Значение  героического  сопротивления
Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории
СССР.  Разграбление  и  уничтожение  культурных  ценностей.  Холокост.  Гитлеровские
лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва.
Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый  героизм
советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация
борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла.
Патриотическое  служение  представителей  религиозных  конфессий.  Вклад  деятелей
культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение  оккупированной  территории  СССР.  Белорусская  наступательная
операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго
фронта.  Освободительная  миссия  Красной  Армии  в  Европе.  Битва  за  Берлин.
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны 
Источники  Победы  советского  народа.  Выдающиеся  полководцы  Великой

Отечественной  войны.  Решающая  роль  СССР  в  победе  антигитлеровской  коалиции.



Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР
в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и
их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в
победе  над  гитлеровской  Германией  и  её  союзниками.  Конституция  РФ  о  защите
исторической правды. 
Города-герои.  Дни  воинской  славы  и  памятные  даты  в  России.  Указы  Президента
Российской  Федерации  об  утверждении  почётных  званий  «Города  воинской  славы»,
«Города  трудовой доблести»,  а  также  других  мерах,  направленных  на  увековечивание
памяти о Великой Победе.

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы.
Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за
рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) (3 ч)
Нарастание  кризисных  явлений  в  СССР.  М.С.  Горбачёв.  Межнациональные

конфликты.  «Парад  суверенитетов».  Принятие  Декларации  о  государственном
суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание
Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.

Объявление  государственной  независимости  союзными  республиками.
Юридическое  оформление  распада  СССР  и  создание  Содружества  Независимых
Государств  (Беловежское  соглашение).  Россия  как  преемник  СССР на  международной
арене. 

Распад  СССР  и  его  последствия  для  России  и  мира.  Становление  Российской
Федерации  как  суверенного  государства  (1991—1993  гг.).  Референдум  по  проекту
Конституции  России.  Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.   и  её
значение.

Сложные  1990-е  гг.  Трудности  и  просчёты  экономических  преобразований  в
стране.  Совершенствование  новой  российской  государственности.  Угроза
государственному единству. 

Россия  на  постсоветском  пространстве.  СНГ  и  Союзное  государство.  Значение
сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. (3 ч)
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления

страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого
правового  пространства  страны.  Экономическая  интеграция  на  постсоветском
пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные
национальные проекты. 

Восстановление  лидирующих  позиций  России  в  международных  отношениях.
Отношения с США и Евросоюзом. 



Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX.
Крым в 1991—2014 г. Государственный  переворот  в  Киеве  в  феврале  2014  г.
Декларация о независимости  Автономной Республики Крым и города Севастополя (11
марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым
о принятии  в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым и  образовании  в  составе  РФ
новых субъектов Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в
Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и  образовании  в  составе  Российской
Федерации  новых  субъектов  —  Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
Российская  Федерация  на  современном  этапе.  «Человеческий  капитал»,

«Комфортная  среда  для  жизни»,  «Экономический  рост»  —  основные  направления
национальных  проектов  2019—2024  гг.  Разработка  семейной  политики.  Пропаганда
спорта  и  здорового  образа  жизни.  Россия  в  борьбе  с  короновирусной  пандемией.
Реализация  крупных  экономических  проектов  (строительство  Крымского  моста,
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.).  Поддержка одарённых детей в
России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.).
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.

Воссоздание  Российского  исторического  общества  (РИО)  и  Российского  военно-
исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-
патриотический  парк  культуры  и  отдыха  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации
«Патриот».  Мемориальный  парк  Победы  на  Поклонной  горе  и  Ржевский  мемориал
Советскому  Солдату.  Всероссийский  проект  «Без  срока  давности».  Новые
информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение (2 ч)
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
Наш регион в конце XX — начале XXI в.  Трудовые достижения родного края. 

№ раздела Название раздела Количество часов

1 Введение 1

2 Февральская и Октябрьская революции 4

3 Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 4

4 Распад СССР. Становление новой России (1992—
1999 гг.)

3

5 Возрождение страны с 2000-х гг. 3

6 Итоговое повторение 2

Итого 17

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:



1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
1 сентября: День знаний (на теме по развитию индустриального общества в XIX в.:
рост грамотности, развитие системы образования)
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по политическому
развитию Европы в XIX в.: террористические акции французских анархистов)
8 сентября: Международный день распространения грамотности (на теме по разви-
тию индустриального общества в XIX в.: рост грамотности, развитие системы обра-
зования)
1 октября: Международный день музыки (на теме по истории Франции: французские
композиторы XIX в.)
4 ноября: День народного единства (на теме по объединению Германии и Италии:
центростремительные  и  центробежные  силы  в  процессе  объединения  Германии  и
Италии)
25 января: День российского студенчества (на темах по истории Великобритании и
Германии: изменение статуса высших учебных заведений в Великобритании и Герма-
нии в XIX в.)
23 февраля: День защитника Отечества (на теме по объединению Италии: роль патри-
отического движения в объединении Италии)
8  марта: Международный  женский  день  (на  теме  по  истории  Великобритании:
становление суфражистского движения)
1 мая: Праздник Весны и Труда (на теме по политическому развитию Европы в XIX
в.: борьба рабочих за свои права)



24 мая: День славянской письменности и культуры (на теме по международным от-
ношениям: Балканские войны)

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела,
урока

Количество
часов

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Раздел 1. Введение 1
1 Россия в Новей-

шее время
1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://

www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

Раздел  2.  Февральская  и
Октябрьская революции

4

2 Февральская рево-
люция в России

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

3 Октябрьская рево-
люция в России

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

4 Гражданская вой-
на

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

5 Переход к мирной
жизни после 
Гражданской вой-
ны

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

Раздел 3. Великая Отече-
ственная война

4

6 Причины и 
начало Великой 
Отечественной 
войны

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

7 Коренной пере-
лом в Великой 
Отечественной 
войне

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

8 Завершение Вели-
кой Отечествен-
ной войны

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

9 СССР после Ве-
ликой Отече-
ственной войны

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

Раздел 4. Распад СССР. 
Становление новой России 
(1992—1999 гг.)

3

https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB


10 «Перестройка» и 
нарастание кри-
зисных явлений

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

11 Переход от СССР 
к Российской Фе-
дерации

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

12 Политика 
государства в пе-
риод 1990-х гг.

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

Раздел 5. Возрождение 
страны с 2000-х гг.

3

13 Российская Фе-
дерация в начале 
XXI в.

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

14 Восстановление 
лидирующих по-
зиций в мировой 
политике

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

15 Воссоединение 
Крыма с Россией

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

Раздел 6. Итоговое повторе-
ние

2

16 Итоговое повто-
рение (до 1990-х)

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

17 Итоговое повто-
рение

1 Видеолекции от «История. РФ» (РВИО): https://
www.youtube.com/watch?
v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1
W3Cj8JHtXB

https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB
https://www.youtube.com/watch?v=jR6_vu_B5b8&list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Искусство речи
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Методическое объединение учителей русского языка и литературы
/ФИО разработчика программы/

                                          
                                  
                                           

                                           Класс                                                            9А, 9Б,  9В, 9Г 



Планируемые предметные результаты 

№
пп

Наименование
раздела

Ученик научится Ученик
получит возможность

научиться
1 Текст и его 

признаки
-  определять  тему,  проблему,
идею текста;
- выделять в тексте главную и
второстепенную информацию и
делить текст на абзацы;
- различать типы речи;
-  формулировать  тезис  и
подбирать аргументы;
- редактировать текст;
- сокращать текст.

-  владеть  разными  способами
сжатия текста;
-  находить  информацию  в
источниках разного типа;
-  создавать  письменные
высказывания в соответствии с
нормами  правописания  и
словоупотребления.

2 Публичное 
выступление

-  создавать  устные
высказывания в соответствии с
нормами  произношения  и
словоупотребления.

- обосновывать свою позицию;
- следовать нормам и правилам
ведения диалога.

3 Точность и 
правильность 
письменного и 
устного 
высказывания

-  владеть  орфоэпическими
лексическими,
морфологическими,
синтаксическими,
стилистическими  нормами
русского литературного языка.

-  излагать  последовательно
собственные мысли;
-  оформлять  собственную
устную  и  письменную  речь  в
соответствии  с
орфографическими,
грамматическими  и
пунктуационными  нормами
литературного языка.

4 Средства 
эмоционального 
воздействия на 
читателя и 
слушателя

-  находить  в  письменном  и
устном  тексте  тропы  и
стилистические фигуры;
-  использовать  в  собственной
письменной  и  устной  речи
средства выразительности.

- использовать в собственной 
речи разнообразие 
грамматических конструкций и 
лексическое богатство языка.

5 Подведение итогов -  составлять  собственные
письменные  и  устные
высказывания  на  заданную
тему или по данному тексту.

-  критически  оценивать
достоверность  полученной  из
разных источников, в том числе
Интернет-ресурсов,
информации.

Содержание учебного курса

Текст и его признаки (5 часов)
Текст как единица языка и речи. Тема, проблема, идея текста.  Смысловые части

текста.  Деление  на  абзацы.  Главная  и  второстепенная  информация  в  тексте.  Сжатие
текста.

Типы речи. Структура и особенности сочинения-рассуждения. Тезис и аргументы.

Публичное выступление (2 часа)
Требования к публичному выступлению. Подготовка к публичному выступлению.



Точность и правильность письменного и устного высказывания (5 часов)
Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Лексические нормы.

Морфологические  нормы.  Синтаксические  нормы.  Стилистические  нормы.
Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. Нормативные словари и справочники.

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (3 часа)
Средства  эмоционального  воздействия  на  читателя  и  слушателя.  Тропы.

Стилистические фигуры.

Подведение итогов (2 часа)
Повторение  пройденного  за  курс  9  класса.  Подготовка  к  промежуточной

аттестации. Промежуточная аттестация: годовая проектная работа.

№ пп Наименование раздела Количество
часов

1 Текст и его признаки 5
2 Публичное выступление 2
3 Точность и правильность письменного и устного 

высказывания
5

4 Средства эмоционального воздействия на читателя и 
слушателя

3

5 Подведение итогов 2
Итого 17

Тематическое планирование 

№
пп

Тема занятия Количество
часов

Учет рабочей
программы
воспитания

Текст и его признаки (5 часов)
1 Текст как единица языка. Тема, проблема, идея 

текста. Смысловые части текста и абзац. Главная 
и второстепенная информация в тексте.

1 Создание
сочинения-
рассуждения  на
морально-
этическую тему

2 Способы сокращения текста. 1
3 Практикум по сжатию текста. 1
4 Структура и особенности сочинения-

рассуждения.
1

5 Практикум по созданию сочинения-рассуждения. 1
Публичное выступление (2 часа)

6 Подготовка к устному выступлению. 
Психологическая готовность. Основные критерии 
оценки устного выступления.

1 Создание
устного
выступления  на
актуальную тему7 Тренировка устного выступления. 1

Точность и правильность
письменного и устного высказывания (5 часов)

8 Орфоэпические нормы. 1 Индивидуальный
проект:  создание
словаря
нравственных
терминов

9 Лексические и стилистические нормы. 1
10 Морфологические и синтаксические нормы. 1
11 Нормы правописания. 1
12 Нормативные словари и справочники 1



современного русского языка.

Средства эмоционального воздействия
на читателя и слушателя (3 часа)

13 Выразительность речи. Тропы. 1 Создание
письменного
высказывания  с
соблюдением
всех  норм
литературного
языка

14 Стилистические фигуры. 1
15 Практикум по созданию письменного 

высказывания.
1

Подведение итогов (2 часа)
16 Подготовка к годовой проектной работе. 1
17  Годовая проектная работа. 1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ 

Решение нестандартных задач по математике
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Кошик Елена Викторовна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                           Класс                                       9А,Б,В,Г



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Ученик научится:
-  проводить логически  грамотные преобразования выражений и эквивалентные

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей);
-  использовать  основные  методы  при  решении  алгебраических  задач  с

различными классами функций;
- понимать и правильно интерпретировать алгебраические задачи;
- применять изученные методы исследования и решения алгебраических задач.

Ученик получит возможность научиться:
- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса

математики;
-    освоить основные приемы решения задач;
-  овладеть  навыками  построения  и  анализа  предполагаемого  решения

поставленной задачи;
-  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения

задач;
-  повысить  уровень  математической  культуры,  творческого  развития,

познавательной активности.

Содержание учебного курса

№
раздела

Наименование раздела Количество часов Количество
зачетов

1 Введение 1
2 Неравенства 8 

3 Целые рациональные уравнения 10 
4 Дробно-рациональные уравнения 6 1
5 Системы уравнений и неравенств 2 
6 Квадратный трехчлен в задачах 5 
7 Итоговое занятие 2 1
ИТОГО 34 2

Введение (1 ч) 
Цели  и  задачи  элективного  курса.  Вопросы,  рассматриваемые  в  курсе  и  его

структура.  Знакомство  с  литературой,  темами  творческих  работ.  Требования,
предъявляемые к участникам курса.  

Неравенства. (8 ч.)
Неравенства с двумя переменными на координатной плоскости. Доказательство

неравенств. Решение неравенств разложением его левой части на множители. Нахождение
области  определения  функции,  используя  метод  интервалов.  Доказательство
равносильности неравенств.

Целые рациональные уравнения (10 ч). 
Преобразование  уравнений.  Решение  уравнений  методом  подбора.  Решение

уравнений  методом  группировки  и  разложением  на  множители.   Решение  уравнений
методом  замены  переменной.  Однородные  уравнения.  Решение  уравнений  методом
введения параметра.

Дробно-рациональные уравнения. (6 ч)  
Общие  положения.  Сведение  рационального  уравнения  к  алгебраическому.

Решение рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на х0.
Решение рациональных уравнений методом замены переменных.



Системы уравнений и неравенств (2 ч)
Решение систем уравнений. Графический способ решения систем неравенств
Квадратный трехчлен в задачах. (5 ч)
Квадратный  трехчлен,  его  график.  Теорема  Виета.  Задачи  на  максимум  и

минимум. 
Итоговое занятие (2 ч). Защита презентаций и творческих проектов.

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока Количеств
о часов 

Учет рабочей 
программы 
воспитания

Введение (1 час)
1 Первоначальные сведения 1

Неравенства (8 часов)
2 Неравенства с двумя переменными 

на координатной плоскости
1 Оценка расстояния от

старта похода по 
заданному маршруту 
в рамках 
туристического слета.

3 Доказательство неравенств 1 
4 Решение неравенств разложением 

его левой части на множители
1 

5 Решение неравенств разложением 
его левой части на множители

1

6 Нахождение области определения 
функции, используя метод 
интервалов

1

7 Нахождение области определения 
функции, используя метод 
интервалов

1

8 Доказательство равносильности 
неравенств

1

9 Доказательство равносильности 
неравенств

1

Целые рациональные уравнения (10 часов)
10 Преобразование уравнений 1 Исследовательская 

работа «Решение 
уравнений разными 
способами» в рамках 
предметной недели 
математики, физики и
информатики.

11 Преобразование уравнений 1
12 Решение уравнений методом 

подбора
1 

13 Решение уравнений методом 
подбора

1

14 Решение уравнений методом 
группировки и разложением на 
множители

1

15 Решение уравнений методом 
группировки и разложением на 
множители

1

16 Решение уравнений методом 
замены переменных. Однородные 
уравнения

1 

17 Решение уравнений методом 
замены переменных. Однородные 
уравнения

1

18 Решение уравнений методом 1



введения параметра
19 Решение уравнений методом 

введения параметра
1

Дробно-рациональные уравнения (6 часов)
20 Дробно-рациональные уравнения. 

Общие положения.
1 Решение текстовых 

экологических задач в
рамках декады «Дни 
защиты от 
экологической 
опасности»

21 Сведения решения дробно-
рационального уравнения к 
алгебраическому

1 

22 Решение дробно- рациональных 
уравнений методом разложения на 
множители и делением на х0

1 

23 Решение дробно- рациональных 
уравнений методом разложения на 
множители и делением на х0

1

24 Метод замены переменных в 
дробно-рациональных уравнениях

1 

25 Метод замены переменных в 
дробно-рациональных уравнениях

1

Решение систем уравнений и неравенств (2 часа)
26 Решение систем уравнений  1 
27 Графическое решение систем 

неравенств 
1 

Квадратный трехчлен в задачах (5 часов)
28 Квадратный трехчлен. График 

квадратного трехчлена.
1 

29 Теорема Виета 1 
30 Теорема Виета 1
31 Задачи на максимум и минимум 1 Решение практико-

ориентированных 
задач в рамках 
празднования  Дня 
Победы.

32 Задачи на максимум и минимум 1

Итоговое занятие (2 часа)
33 Итоговое занятие 1
34 ПА. Годовая контрольная работа 1

ИТОГО 
 

34 

  
  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Физика
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Новикова Мария Владимировна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                 9А, 9Б, 9В, 9Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения физики:
приобретение  интереса  и  стремления  обучающихся  к  научному  изучению  природы,
развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского
отношения к окружающим явлениям;
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи
и фундаментальных законов физики;
формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других  естественных  наук,
техники и технологий;
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение  этих  целей  программы  по  физике  на  уровне  основного  общего
образования обеспечивается решением следующих задач:
приобретение  знаний  о  дискретном  строении  вещества,  о  механических,  тепловых,
электрических, магнитных и квантовых явлениях;
приобретение  умений  описывать  и  объяснять  физические  явления  с  использованием
полученных знаний;
освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических
моделей, творческих и практикоориентированных задач;
развитие  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,  лабораторные
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;
освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию
о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;
знакомство  со  сферами  профессиональной  деятельности,  связанными  с  физикой,  и
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

  На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования
отводится в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  физики  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

В  результате  изучения  физики  на  уровне  основного  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
1) патриотического воспитания:
 проявление  интереса  к  истории и  современному состоянию  российской  физической
науки;
 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
 готовность  к  активному участию в обсуждении общественно значимых и этических
проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;
3) эстетического воспитания:



 восприятие  эстетических  качеств  физической  науки:  её  гармоничного  построения,
строгости, точности, лаконичности;
4) ценности научного познания:
 осознание  ценности  физической  науки  как  мощного  инструмента  познания  мира,
основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасного поведения на транспорте,  на дорогах,  с электрическим и
тепловым оборудованием в домашних условиях;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права у другого человека;
6) трудового воспитания:
 активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  образовательной
организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в
том числе и физических знаний;
 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
7) экологического воспитания:
 ориентация  на  применение  физических  знаний  для  решения  задач  в  области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической
направленности, открытость опыту и знаниям других;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы о физических объектах и явлениях;
 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в
том числе с использованием физических знаний;
 оценка  своих  действий  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,  возможных
глобальных последствий.

В  результате  освоения  программы  по  физике  на  уровне  основного  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  метапредметные  результаты,
включающие  познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и
сравнения;
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;



выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов,
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать
гипотезы о взаимосвязях физических величин;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  физической  задачи  (сравнение
нескольких вариантов решения,  выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно
выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  физический
эксперимент, небольшое исследование физического явления;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования или эксперимента;
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, опыта, исследования;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а  также
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации
или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  результатов  лабораторных  работ  и  проектов
задавать  вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать  идеи,  нацеленные на
решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
публично  представлять  результаты  выполненного  физического  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении конкретной физической проблемы;
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:
распределять  роли,  обсуждать  процессы  и  результаты  совместной  работы,  обобщать
мнения нескольких людей;
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению
и координируя свои действия с другими членами команды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять  проблемы  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для  решения
физических знаний;



ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие
решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования
с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту;
вносить  коррективы  в  деятельность  (в  том  числе  в  ход  выполнения  физического
исследования  или  проекта)  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,
понимать мотивы, намерения и логику другого;
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на
научные темы и такое же право другого.
     К концу обучения  в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность
механического  движения,  деформация  (упругая,  пластическая),  трение,
центростремительное  ускорение,  невесомость  и  перегрузки,  центр  тяжести,  абсолютно
твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны,
звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и
гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
различать  явления  (равномерное  и  неравномерное  прямолинейное  движение,
равноускоренное  прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  равномерное
движение  по  окружности,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  колебательное
движение  (затухающие  и  вынужденные  колебания),  резонанс,  волновое  движение,
отражение  звука,  прямолинейное  распространение,  отражение  и  преломление  света,
полное  внутреннее  отражение  света,  разложение  белого  света  в  спектр  и  сложение
спектральных  цветов,  дисперсия  света,  естественная  радиоактивность,  возникновение
линейчатого  спектра  излучения)  по  описанию  их  характерных  свойств  и  на  основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
распознавать  проявление  изученных  физических  явлений  в  окружающем  мире  (в  том
числе физические явления в природе:  приливы и отливы, движение планет Солнечной
системы,  реактивное  движение  живых  организмов,  восприятие  звуков  животными,
землетрясение,  сейсмические  волны,  цунами,  эхо,  цвета  тел,  оптические  явления  в
природе,  биологическое  действие  видимого,  ультрафиолетового  и  рентгеновского
излучений,  естественный  радиоактивный  фон,  космические  лучи,  радиоактивное
излучение  природных  минералов,  действие  радиоактивных  излучений  на  организм
человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства (признаки) физических явлений;



описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя  физические
величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,
перемещение,  путь,  угловая  скорость,  сила  трения,  сила  упругости,  сила  тяжести,
ускорение  свободного  падения,  вес  тела,  импульс  тела,  импульс  силы,  механическая
работа  и  мощность,  потенциальная  энергия  тела,  поднятого  над  поверхностью  земли,
потенциальная  энергия  сжатой  пружины,  кинетическая  энергия,  полная  механическая
энергия,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны,  громкость  звука  и  высота  тона,
скорость  света,  показатель  преломления  среды),  при  описании  правильно  трактовать
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостей физических величин;
характеризовать  свойства  тел,  физические  явления  и  процессы,  используя  закон
сохранения энергии,  закон всемирного тяготения,  принцип суперпозиции сил,  принцип
относительности  Галилея,  законы  Ньютона,  закон  сохранения  импульса,  законы
отражения и преломления света,  законы сохранения зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях,  при этом давать словесную формулировку закона и записывать его
математическое выражение;
объяснять  физические  процессы  и  свойства  тел,  в  том  числе  и  в  контексте  ситуаций
практикоориентированного  характера:  выявлять  причинно-следственные  связи,  строить
объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических
явлений, физических законов или закономерностей;
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы
и  формулы,  связывающие  физические  величины:  на  основе  анализа  условия  задачи
записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать
законы  и  формулы,  необходимые  для  решения,  проводить  расчёты  и  оценивать
реалистичность полученного значения физической величины;
распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов,
используя  описание  исследования,  выделять  проверяемое  предположение,  оценивать
правильность  порядка  проведения  исследования,  делать  выводы,  интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических  свойств  тел
(изучение  второго  закона  Ньютона,  закона  сохранения  энергии,  зависимость  периода
колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от
амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого
света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения
предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход
опыта и его результаты, формулировать выводы;
проводить  при  необходимости  серию  прямых  измерений,  определяя  среднее  значение
измеряемой  величины (фокусное  расстояние  собирающей  линзы),  обосновывать  выбор
способа измерения (измерительного прибора);
проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  прямых
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной
скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла
отражения  света  от  угла  падения  и  угла  преломления  от  угла  падения):  планировать
исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной



зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать  выводы  по
результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела
при  равноускоренном  движении,  ускорение  свободного  падения,  жёсткость  пружины,
коэффициент  трения  скольжения,  механическая  работа  и  мощность,  частота  и  период
колебаний  математического  и  пружинного  маятников,  оптическая  сила  собирающей
линзы,  радиоактивный  фон):  планировать  измерения,  собирать  экспериментальную
установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины  и  анализировать  полученные  результаты  с  учётом  заданной  погрешности
измерений;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель
атома, нуклонная модель атомного ядра;
характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических  устройств  с
опорой  на  их  описания  (в  том  числе:  спидометр,  датчики  положения,  расстояния  и
ускорения,  ракета,  эхолот,  очки,  перископ,  фотоаппарат,  оптические  световоды,
спектроскоп,  дозиметр,  камера  Вильсона),  используя  знания  о  свойствах  физических
явлений и необходимые физические закономерности;
использовать  схемы  и  схематичные  рисунки  изученных  технических  устройств,
измерительных  приборов  и  технологических  процессов  при  решении  учебно-
практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе;
приводить  примеры (находить  информацию о  примерах)  практического  использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;
осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно
формулируя  поисковый запрос,  находить  пути  определения  достоверности  полученной
информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;
использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную  литературу
физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет,  владеть
приёмами  конспектирования  текста,  преобразования  информации  из  одной  знаковой
системы в другую;
создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  на  основе  информации  из
нескольких  источников  физического  содержания,  публично  представлять  результаты
проектной  или  исследовательской  деятельности,  при  этом  грамотно  использовать
изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление
презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Механические явления (40 часов)
Механическое  движение.  Материальная  точка.  Система  отсчёта.  Относительность
механического  движения.  Равномерное  прямолинейное  движение.  Неравномерное
прямолинейное  движение.  Средняя  и  мгновенная  скорость  тела  при  неравномерном



движении.  Ускорение.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.  Свободное падение.
Опыты Галилея.  Равномерное  движение  по окружности.  Период и частота  обращения.
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Первый закон Ньютона.
Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.  Принцип  суперпозиции  сил.  Сила
упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие
виды трения. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.
Движение  планет  вокруг  Солнца.  Первая  космическая  скорость.  Невесомость  и
перегрузки.  Равновесие  материальной  точки.  Абсолютно  твёрдое  тело.  Равновесие
твёрдого тела  с  закреплённой осью вращения.  Момент силы. Центр тяжести.  Импульс
тела.  Изменение  импульса.  Импульс  силы.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное
движение.  Механическая  работа  и  мощность.  Работа  сил  тяжести,  упругости,  трения.
Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Демонстрации
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 
разных тел отсчёта.
Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
Исследование признаков равноускоренного движения.
Наблюдение движения тела по окружности. 
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 
«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 
Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
Изменение веса тела при ускоренном движении. 
Передача импульса при взаимодействии тел. 
Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 
Сохранение механической энергии при свободном падении. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием 
пружины. 
Лабораторные работы и опыты
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 
шарика или тележки. 
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной
плоскости. 
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 
Исследование  зависимости  пути  от  времени  при  равноускоренном  движении  без
начальной скорости. 
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути
относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления. 



Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жёсткости пружины. 
Определение работы силы трения при равномерном движении тела  по горизонтальной
поверхности. 
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного
и подвижного блоков. 
Изучение закона сохранения энергии.

Раздел 2. Механические колебания и волны (13 часов)
Колебательное  движение.  Основные  характеристики  колебаний:  период,  частота,
амплитуда.  Математический  и  пружинный  маятники.  Превращение  энергии  при
колебательном  движении.  Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Механические  волны.  Свойства  механических  волн.  Продольные и поперечные волны.
Длина  волны  и  скорость  её  распространения.  Механические  волны  в  твёрдом  теле,
сейсмические волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и
ультразвук. 
Демонстрации
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
Акустический резонанс. 
Лабораторные работы и опыты
Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 
Опыты,  демонстрирующие  зависимость  периода  колебаний  пружинного  маятника  от
массы груза и жёсткости пружины. 
Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел  3.  Электромагнитное  поле  и  электромагнитные  волны  (данный  раздел  в
полном объеме был пройден в 8-ом классе в течение 2022/2023 учебного года по учебнику
«Физика 8» Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина)  

Раздел  11.  Световые  явления  (1  час)  (данный  раздел  был  пройден  в  8-ом  классе  в
течение  2022/2023  учебного  года  по  учебнику  «Физика  8»  Л.Э.  Генденштейн,  А.А.
Булатова,  И.Н.  Корнильев,  А.В.  Кошкина,  кроме  темы  Полное  внутреннее  отражение
света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.)
Полное внутреннее отражение света.  Использование полного внутреннего отражения  в
оптических световодах.
Демонстрации
Оптический световод.



Раздел 12. Квантовые явления (14 часов)
Опыты  Резерфорда  и  планетарная  модель  атома.  Модель  атома  Бора.  Испускание  и
поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа, бета- и
гамма-излучения. Строение атомного ядра.  Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.
Радиоактивные  превращения.  Период  полураспада  атомных  ядер.  Ядерные  реакции.
Законы сохранения зарядового и массового чисел.  Энергия связи атомных ядер.  Связь
массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
Демонстрации
Спектры излучения и поглощения.
Спектры различных газов.
Спектр водорода.
Наблюдение треков в камере Вильсона.
Работа счётчика ионизирующих излучений.
Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).
Измерение радиоактивного фона.

Повторительно-обобщающий модуль (нет, так как на изучение физики в девятом класс
отведено  не  три  часа  в  неделю,  а  два.  Повторение  осуществляется  по  программе
внеурочной деятельности «Физика для любознательных»)
Повторительно  обобщающий  модуль  предназначен  для  систематизации  и  обобщения
предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса
физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для
обучающихся,  выбравших  этот  учебный  предмет.  При  изучении  данного  модуля
реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается
достижение  предметных  и  метапредметных  планируемых  результатов  обучения,
формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования
явлений  природы  и  техники,  овладение  умениями  объяснять  физические  явления,
применяя  полученные  знания,  решать  задачи,  в  том  числе  качественные  и
экспериментальные.  Принципиально  деятельностный  характер  данного  раздела
реализуется  за  счёт  того,  что  обучающиеся  выполняют  задания,  в  которых  им
предлагается: на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические
явления в окружающей природе и повседневной жизни;  использовать  научные методы
исследования  физических  явлений,  в  том  числе  для  проверки  гипотез  и  получения
теоретических  выводов;  объяснять  научные  основы  наиболее  важных  достижений
современных технологий, например, практического использования различных источников
энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков физики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Физика»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных



духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии с  воспитательным идеалом,  целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября:  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;



8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;

     22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
     27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

№ п/п Тема урока Всего 
Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы

Механические явления (40 часов)

1.
Система  отсчета.  Относительность
механического  движения  и  покоя.
Материальная точка

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ad474

2. Траектория, путь, перемещение 1

3.
Прямолинейное равномерное движение.
График  зависимости  координаты  тела
от времени

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a

4.
Неравномерное  прямолинейное
движение.  Средняя  и  мгновенная
скорость

1

5.
Решение задач по теме «Неравномерное
прямолинейное  движение.  Средняя  и
мгновенная скорость»

1

6. Прямолинейное  равноускоренное 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a


движение. Ускорение https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4

7.
Скорость  прямолинейного
равноускоренного  движения.  График
скорости

1

8.
Перемещение  при  прямолинейном
равноускоренном движении.

1

9.

Лабораторная  работа  №1  ИОТ  008-22
"Определение  ускорения  тела  при
равноускоренном  движении  по
наклонной плоскости"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0adb18

10.
Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae176

11.
Период и частота обращения. Линейная
и угловая скорости

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae176

12.
Подготовка  к  контрольной  работе  №1
по теме «Кинематика»

1

13.
Контрольная  работа  №1  по  теме
«Кинематика»

1

14.
Инерциальные  системы  отсчета.
Первый закон Ньютона. Вектор силы

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae612

15.
Второй  закон  Ньютона.
Равнодействующая сила

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a

16.
Третий  закон  Ньютона.  Суперпозиция
сил

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae982

17. Свободное падение тел. Опыты Галилея 1

18. Сила упругости. Закон Гука 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2

19.
Лабораторная  работа  №2  ИОТ  008-22
«Определение жесткости пружины»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aee28

20.
Сила  тяжести  и  закон  всемирного
тяготения.  Ускорение  свободного
падения

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af044

21.
Решение задач по теме "Сила тяжести и
закон всемирного тяготения"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8

22.
Первая  космическая  скорость.
Невесомость и перегрузки

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af33c

23. Сила трения 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af738

24.
Лабораторная  работа  №3  ИОТ  008-22
"Определение  коэффициента  трения
скольжения"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af8be

25.
Решение  задач  по  теме  "Законы
Ньютона.  Сила  упругости.  Сила
трения"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0afb8e

26.

Равновесие  материальной̆  точки.
Абсолютно  твёрдое  тело.  Равновесие
твёрдого  тела  с  закреплённой̆  осью
вращения

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0afe36

https://m.edsoo.ru/ff0afe36
https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
https://m.edsoo.ru/ff0af8be
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0adb18
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4


27.
Момент силы. Центр тяжести. Решение
задач  по  теме  "Момент  силы.  Центр
тяжести"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b02b4

28.
Подготовка  к  контрольной  работе  по
теме  "Законы  Ньютона.
Взаимодействие тел"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0c245a

29.
Контрольная  работа  №2  по  теме
"Законы Ньютона. Взаимодействие тел"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec

30.
Импульс  тела.  Импульс  силы.  Закон
сохранения  импульса.  Упругое  и
неупругое взаимодействие

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa

31.
Решение  задач  по  теме  "Закон
сохранения импульса"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b096c

32.
Урок-конференция  "Реактивное
движение в природе и технике"

1

33. Механическая работа и мощность 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84

34.
Работа силы тяжести, силы упругости и
силы трения

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8

35.

Лабораторная  работа  №4  ИОТ  008-22
«Определение работы силы трения при
равномерном  движении  тела  по
горизонтальной поверхности»

1

36.
Связь энергии и работы. Потенциальная
энергия

1

37.
Кинетическая  энергия.  Теорема  о
кинетической энергии

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32

38.
Закон  сохранения  энергии  в  механике
Лабораторная  работа  №5  ИОТ  008-22
«Изучение закона сохранения энергии»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe

39.
Подготовка  к  контрольной  работе  №3
по  теме  «Законы  сохранения  в
механике»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a

40.
Контрольная  работа  №3  по  теме
«Законы сохранения в механике»

1

Механические колебания и волны (13 часов)

41.
Колебательное  движение  и  его
характеристики.  Математический  и
пружинный маятники

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b1858

42.
Лабораторная  работа  №6  ИОТ  008-22
«Определение  частоты  и  периода
колебаний пружинного маятника»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec

43.

Лабораторная  работа  №7  ИОТ  008-22
«Проверка  независимости  периода
колебаний груза, подвешенного к нити,
от массы груза»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b197a

44.
Урок-исследование  «Зависимость
периода  колебаний  от  жесткости

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b197a

https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b02b4


пружины и массы груза»

45.
Затухающие  колебания.  Вынужденные
колебания. Резонанс

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0

46.
Превращение  энергии  при
механических колебаниях

1

47.
Механические  волны.  Свойства
механических  волн.  Продольные  и
поперечные волны

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe

48.
Урок-конференция  "Механические
волны  в  твёрдом  теле.  Сейсмические
волны"

1

49.
Звук.  Распространение  и  отражение
звука

1

50.
Громкость  звука  и  высота  тона.
Акустический резонанс

1

51.
Урок-конференция  "Ультразвук  и
инфразвук в природе и технике"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca

52.
Подготовка  к  контрольной  работе  по
теме  "Механические  колебания  и
волны"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82

53.
Контрольная  работа  №4  по  теме  "
Механические колебания и волны"

1

Электромагнитное поле и электромагнитные волны (1 час)

54.
Полное  внутреннее  отражение  света.
Использование  полного  внутреннего
отражения в оптических световодах.

1

Квантовые явления (14 часов)

55.
Опыты  Резерфорда  и  планетарная
модель атома

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8

56. Постулаты Бора. Модель атома Бора 1

57.
Испускание  и  поглощение  света
атомом. Кванты. Линейчатые спектры

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c144c

58.
Урок-практикум "Наблюдение спектров
испускания"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1550

59. Радиоактивность и её виды 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1672

60.
Строение  атомного  ядра.  Нуклонная
модель

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac

61. Радиоактивные превращения. Изотопы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14

62.
Период полураспада. Решение задач по
теме: "Радиоактивные превращения"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a

63.
Урок-конференция  "Радиоактивные
излучения  в  природе,  медицине,
технике"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c2126

64.
Ядерные  реакции.  Законы  сохранения
зарядового и массового чисел

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58

https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0


65.
Энергия  связи  атомных  ядер.  Связь
массы и энергии

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a

66.
Реакции  синтеза  и  деления  ядер.
Источники энергии Солнца и звёзд

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88

67.
Подготовка  к  контрольной  работе  №5
по теме "Квантовые явления"

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c223e

68.
Контрольная  работа  №5  по  теме
"Квантовые явления"

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Физическая культура
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/класс/

Серебренников Алексей Дмитриевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  9А,9Б,9В,9Г

 



Пояснительная записка

Цель  программы  по  физической  культуре  является  формирование  разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и  длительного сохранения собственного  здоровья,  оптимизации
трудовой  деятельности  и  организации  активного  отдыха.  В  программе  по  физической
культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов
и  потребностей  обучающихся  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном
развитии  физических,  психических  и  нравственных  качеств,  творческом  использовании
ценностей  физической  культуры  в  организации  здорового  образа  жизни,  регулярных
занятиях двигательной деятельностью и спортом. 
 Развивающая  направленность  программы  по  физической  культуре  определяется
вектором  развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма,
являющихся  основой  укрепления  их  здоровья,  повышения  надёжности  и  активности
адаптивных  процессов.  Существенным  достижением  данной  ориентации  является
приобретение  обучающимися  знаний  и  умений  в  организации  самостоятельных  форм
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,
возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее  значение  программы  по  физической  культуре  заключается  в  содействии
активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения
мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям,
истории и современному развитию. 

В  число  практических  результатов  данного  направления  входит  формирование
положительных  навыков  и  умений  в  общении  и  взаимодействии  со  сверстниками  и
учителями  физической  культуры,  организации  совместной  учебной  и  консультативной
деятельности.

Центральной  идеей  конструирования  учебного  содержания  и  планируемых  результатов
образования  по  физической  культуре  на  уровне  основного  общего  образования  является
воспитание  целостной  личности  обучающихся,  обеспечение  единства  в  развитии  их
физической,  психической  и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи  становится
возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной
деятельностью  с  её  базовыми  компонентами:  информационным  (знания  о  физической
культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной  деятельности)  и  мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура»,
придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре
представляется  системой  модулей,  которые  входят  структурными компонентами  в  раздел
«Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта:  гимнастика,
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки),  спортивные игры,
плавание.  Инвариантные  модули  в  своём  предметном  содержании  ориентируются  на



всестороннюю  физическую  подготовленность  обучающихся,  освоение  ими  технических
действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается
образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для
общеобразовательных  организаций.  Основной  содержательной  направленностью
вариативных  модулей  является  подготовка  обучающихся  к  выполнению  нормативных
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение
их в соревновательную деятельность.

Модуль  «Спорт»  может  разрабатываться  учителями  физической  культуры  на  основе
содержания  базовой  физической  подготовки,  национальных  видов  спорта,  современных
оздоровительных  систем.  В  рамках  данного  модуля  представлено  примерное  содержание
«Базовой физической подготовки».

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«Физическая культура» учебным планом школы: в 9 классах по 2 учебных часа в неделю при
34 учебных неделях. 

Планируемые результаты

Личностные результаты
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в

Российской  Федерации,  гордиться  победами  выдающихся  отечественных  спортсменов-
олимпийцев; 

готовность  отстаивать  символы  Российской  Федерации  во  время  спортивных
соревнований,  уважать  традиции  и  принципы  современных  Олимпийских  игр  и
олимпийского движения; 

готовность  ориентироваться  на  моральные  ценности  и  нормы  межличностного
взаимодействия  при  организации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий
физической  культурой  и  спортом,  оздоровительных  мероприятий  в  условиях  активного
отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных
занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать
правила  техники  безопасности  во  время  совместных  занятий  физической  культурой  и
спортом;

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на
основе  научных  представлений  о  закономерностях  физического  развития  и  физической
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание  здоровья  как  базовой  ценности  человека,  признание  объективной
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической
культурой и спортом; 



осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье
человека; 

способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному
восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность  соблюдать  правила  и  требования  к  организации  бивуака  во  время
туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей
среде;

освоение  опыта  взаимодействия  со  сверстниками,  форм общения  и  поведения  при
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной
деятельности; 

повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий  физической
культурой,  планировании  их  содержания  и  направленности  в  зависимости  от
индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование  представлений  об  основных  понятиях  и  терминах  физического
воспитания и спортивной тренировки,  умений руководствоваться ими в познавательной и
практической  деятельности,  общении  со  сверстниками,  публичных  выступлениях  и
дискуссиях.

Метапредметные результаты
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 
универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 
действия.

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 
учебные действия:

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое
предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями 
техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 
выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 



устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 
организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 
учебные действия:

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 
правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения;

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность
обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки
и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 
причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 
учебные действия:

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 
функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 
нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 
совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 
помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.



Предметные результаты 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в

профилактике  вредных  привычек,  обосновывать  пагубное  влияние  вредных  привычек  на
здоровье человека, его социальную и производственную деятельность;

понимать  пользу  туристских  подходов  как  формы  организации  здорового  образа
жизни,  выполнять  правила  подготовки  к  пешим  походам,  требования  безопасности  при
передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»;
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной

деятельности,  понимать  необходимость  занятий профессионально-прикладной физической
подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий
физической  культурой  и  спортом,  выполнять  гигиенические  требования  к  процедурам
массажа; 

измерять  индивидуальные  функциональные  резервы  организма  с  помощью  проб
Штанге,  Генча,  «задержки дыхания»,  использовать  их для планирования индивидуальных
занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях
физическими  упражнениями  и  во  время  активного  отдыха,  применять  способы  оказания
первой помощи; 

составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  из  разученных  акробатических
упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);

составлять  и  выполнять  гимнастическую  комбинацию  на  высокой  перекладине  из
разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд способом
«прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов
художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);

совершенствовать  технику  беговых  и  прыжковых  упражнений  в  процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований
комплекса ГТО; 

совершенствовать  технику  передвижения  лыжными  ходами  в  процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований
комплекса ГТО;

совершенствовать  технические  действия  в  спортивных играх:  баскетбол,  волейбол,
футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при
организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки
с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.



Содержание учебного предмета

Раздел 1. Знания о физической культуре. (2 часа)

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. (3 часа)

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой.

Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях

физическими упражнениями и во время активного отдыха.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. (3 часа)

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические

мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся.

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность.

Модуль «Гимнастика». (6 часов)

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на

колене  с  опорой  на  руки  и  отведением  ноги  назад  (девушки).  Черлидинг:  композиция  упражнений  с  построением  пирамид,  элементами  степ-аэробики,

акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». (10 часов)

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув

ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.

Модуль «Зимние виды спорта». (10 часов)

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы

перехода с одного лыжного хода на другой.

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. (7 часов)

Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.

Модуль «Спортивные игры». Волейбол. (7 часов)

Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Модуль «Спортивные игры». Футбол. (5 часов) 

Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и  акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов  спорта,

технических действий спортивных игр.

Модуль «Спорт». (15 часов)

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.





№ п/п Наименование разделов и тем 
программы

Всего

1.1 Знания о физической культуре 2

Итого по разделу 2

2.1 Способы самостоятельной деятельности 3

Итого по разделу 3

1.1
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность

3

Итого по разделу 3

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 
атлетика")

10

2.3
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 
виды спорта")

10

2.4
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 
"Спортивные игры")

7

2.5
Спортивные игры. Волейбол (модуль 
"Спортивные игры")

7

2.6
Спортивные игры. Футбол (модуль 
"Спортивные игры")

5

2.7
Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО (модуль 
"Спорт")

15

Итого по разделу 60

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68

 

Учёт рабочей программы воспитания



Реализация воспитательного потенциала уроков физической культуры предусматривает:
1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета  «Физическая  культура»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:

3 сентября: День окончания Второй мировой войны (Проведение военно-спортивной
игры)

1 октября – Международный день музыки (Проведение разминки под танцевальную
музыку)

4  октября –  день  защиты  животных  (Просмотр  фильма  про  самых  быстрых
хищников)

22 октября – День отца (Запись физкульт поздравления для отцов)
26 ноября – День матери (Запись физкульт поздравления для матерей)
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации (Соревнование по

мини-футболу)
12 апреля -  День космонавтики (Просмотр фильма про известных космонавтов)
9 мая - День Победы (Майская эстафета)

Тематическое планирование



Номер 
урока

Тема урока всего
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы



1
Здоровье и здоровый образ 
жизни

1 www  .  edu  .  ru   www  .  school  .  edu  .  ru  

2
Туристские походы как форма
активного отдыха

1
www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/

3 Бег на короткие дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

4

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на 30м, 
60м или 100м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

5 Бег на длинные дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

6

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на 2000м 
или 3000м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

7

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Кросс на 3 км
или 5км

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

8
Прыжки в длину 
«прогнувшись»

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

9 Прыжки в высоту 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

10
Метание спортивного снаряда
с разбега на дальность

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

11
Метание спортивного снаряда
с разбега на дальность

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

12

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Метание мяча
весом 150г, 500г(д), 700г(ю)

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

13
Профессионально-прикладная
физическая культура

1
www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/

14 Восстановительный массаж 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

15 Банные процедуры 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

16
Измерение функциональных 
резервов организма

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

17

Оказание первой помощи во 
время самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и активного 
отдыха

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

18
Занятия физической 
культурой и режим питания

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



19 Ведение мяча 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

20 Передача мяча 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

21
Приемы и броски мяча на 
месте

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

22
Приемы и броски мяча на 
месте

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

23
Приемы и броски мяча в 
прыжке

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

24
Приемы и броски мяча после 
ведения

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

25
Приемы и броски мяча после 
ведения

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

26
Упражнения для снижения 
избыточной массы тела

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

27
Мероприятия в режиме 
двигательной активности 
обучающихся

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

28 Длинный кувырок с разбега 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

29 Кувырок назад в упор 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

30
Гимнастическая комбинация 
на высокой перекладине

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

31
Гимнастическая комбинация 
на гимнастическом бревне

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

32
Передвижение 
одновременным одношажным
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

33
Передвижение 
одновременным одношажным
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

34
Передвижение 
одновременным бесшажным 
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

35
Передвижение 
одновременным бесшажным 
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

36
Передвижение попеременным
двухшажным ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

37
Передвижение попеременным
двухшажным ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

38
Передвижение 
одновременным одношажным
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



39
Передвижение 
одновременным одношажным
ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

40
Способы перехода с одного 
лыжного хода на другой

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

41
Способы перехода с одного 
лыжного хода на другой

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

42

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на лыжах 
3 км или 5 км

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

43
Подачи мяча в разные зоны 
площадки соперника

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

44
Подачи мяча в разные зоны 
площадки соперника

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

45
Приёмы и передачи мяча на 
месте

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

46
Приёмы и передачи мяча на 
месте

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

47
Приёмы и передачи в 
движении

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

48 Удары 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

49 Блокировка 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

50 Ведение мяча 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

51 Приемы мяча 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

52 Передачи мяча 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

53
Остановки и удары по мячу с 
места

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

54
Остановки и удары по мячу в 
движении

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

55

История ВФСК ГТО, 
возрождение ГТО. Правила 
выполнения спортивных 
нормативов 5-6 ступени. 
Правила ТБ. Первая помощь 
при травмах

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

56 Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Подтягивание
из виса на высокой 
перекладине. Рывок гири 
16кг. Сгибание и разгибание 

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



рук в упоре лежа на полу

57

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Подтягивание
из виса лежа на низкой 
перекладине 90см

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

58

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

59

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

60

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

61

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Стрельба 
(пневматика или электронное 
оружие)

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

62

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Челночный 
бег 3*10м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

63
Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Плавание 50м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

64 Бег на короткие дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

65 Бег на длинные дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

66
Прыжки в длину «согнув 
ноги»

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

67 Прыжки в высоту 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

68 Фестиваль «Мы и ГТО». 
(сдача норм ГТО с 
соблюдением правил и 
техники выполнения 
испытаний (тестов) 5-6 

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



ступени



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Химия
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

9
/классы/

Каримова Надежда Николаевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                            Класс                                                   9А,9Б,9В,9Г



Пояснительная записка

Цели изучения предмета химии в основной школе:
-  формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразованию,
сотрудничеству,  самостоятельному  принятию  решений,  способной  адаптироваться  к
быстро меняющимся условиям жизни;
- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной
познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и
развитие способностей к химии;
-  обеспечение  условий,  способствующих  приобретению  обучающимися  опыта
разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания,  ключевых навыков  (ключевых
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании
знаний и опыта, полученных при изучении химии;
-  формирование  у  обучающихся  гуманистических  отношений,  понимания  ценности
химических  знаний  для  выработки  экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и
трудовой деятельности  в  целях сохранения  своего здоровья и окружающей природной
среды;
- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  готовности  к  осознанному  выбору
профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Учебным планом школы на  изучение учебного предмета «Химия» отведено 68 учебных
часов — по 2 ч в неделю в 9 классе.

Планируемые результаты

        Изучение  химии в основной школе  направлено на  достижение  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  отражают:

Патриотического воспитания
1)  ценностного  отношения  к  отечественному  культурному,  историческому  и  научному
наследию,  понимания  значения  химической  науки  в  жизни  современного  общества,
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

Гражданского воспитания
2)  представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
коллективе,  коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной
совместной деятельности при выполнении учебных,  познавательных задач, выполнении
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию
и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;  готовности  оценивать  своё
поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с
учётом осознания последствий поступков;

Ценности научного познания



3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности
научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы,
взаимосвязях  человека  с  природной  средой,  о  роли  химии  в  познании  этих
закономерностей;
4)  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  новых  знаний  по  химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
5)  познавательной,  информационной  и  читательской  культуры,  в  том  числе  навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными
техническими средствами информационных технологий;
6)  интереса  к  обучению  и  познанию,  любознательности,  готовности  и  способности  к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;

Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки
на  здоровый  образ  жизни,  осознания  последствий  и  неприятия  вредных  привычек
(употребления  алкоголя,  наркотиков,  курения),  необходимости  соблюдения  правил
безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к
труду  и  результатам  трудовой  деятельности,  в  том  числе  на  основе  применения
предметных  знаний  по  химии,  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории
продолжения  образования  с  учётом  личностных  интересов  и  способности  к  химии,
общественных интересов и потребностей; успешной  профессиональной деятельности и
развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;

Экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,
основе её существования,  понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,
ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и  психическому  здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами,
а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения
посредством методов химии;
11)  экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ отражают:
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:

Базовыми логическими действиями
1)  умением  использовать  приёмы  логического  мышления  при  освоении  знаний:
раскрывать  смысл  химических  понятий  (выделять  их  характерные  признаки,
устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения
отдельных  фактов  и  явлений;  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации
химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи



между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные,
по аналогии); делать выводы и заключения;
2)  умением  применять  в  процессе  познания  понятия  (предметные  и  метапредметные),
символические  (знаковые)  модели,  используемые  в  химии,  преобразовывать  широко
применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента),
химическая  формула  и  уравнение  химической  реакции  —  при  решении  учебно-
познавательных  задач;  с  учётом  этих  модельных  представлений  выявлять  и
характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и
химических реакций;  выявлять общие закономерности,  причинно-следственные связи и
противоречия  в  изучаемых процессах  и  явлениях;  предлагать  критерии для выявления
этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной
задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с
учётом самостоятельно выделенных критериев);

Базовыми исследовательскими действиями
3)  умением  использовать  поставленные  вопросы  в  качестве  инструмента  познания,  а
также  в  качестве  основы  для  формирования  гипотезы  по  проверке  правильности
высказываемых  суждений;
4)  приобретение  опыта  по  планированию,  организации  и  проведению  ученических
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его
результат,  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  опыта,
исследования, составлять отчёт о проделанной работе;

Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература
химического  содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета);  критически
оценивать противоречивую и недостоверную информацию;
6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач
определённого  типа;  приобретение  опыта  в  области  использования  информационно-
коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных
поисковых  систем;  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными схемами,  диаграммами,
другими формами графики и их комбинациями;
7)  умением  использовать  и  анализировать  в  процессе  учебной  и  исследовательской
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта
на состояние окружающей природной среды;

Универсальными коммуникативными действиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой
темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;
9) приобретение опыта презентации результатов выполнения
химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию
свойств веществ, учебного проекта);
10)  заинтересованность  в  совместной  со  сверстниками  познавательной  и
исследовательской  деятельности  при  решении  возникающих  проблем  на  основе  учёта
общих  интересов  и  согласования  позиций  (обсуждения,  обмен  мнениями,  «мозговые



штурмы», координация совместных действий, определение  критериев по оценке качества
выполненной работы и др.);

Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,
контролировать  и  при  необходимости  корректировать  свою  деятельность,  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,
самостоятельно  составлять  или  корректировать  предложенный  алгоритм  действий  при
выполнении  заданий  с  учётом  получения  новых  знаний  об  изучаемых  объектах  —
веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;
12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в  9 классе  предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений: 

-  раскрывать  смысл  основных химических  понятий:  химический  элемент,  атом,
молекула,  ион,  катион,  анион,  простое  вещество,  сложное  вещество,  валентность,
электроотрицательность,  степень  окисления,  химическая  реакция,  химическая  связь,
тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты,
электролитическая  диссоциация,  реакции  ионного  обмена,  катализатор,  химическое
равновесие,  обратимые  и  необратимые  реакции,  окислительно-восстановительные
реакции,  окислитель,  восстановитель,  окисление  и  восстановление,  аллотропия,
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая
решётка,  коррозия  металлов,  сплавы,  скорость   химической  реакции,  предельно
допустимая концентрация ПДК вещества; 

-иллюстрировать  взаимосвязь  основных  химических  понятий  и  применятьэти
понятия  при  описании  веществ  и  их  превращений;
использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и
уравнений химических реакций;

-определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов
в  соединениях  различного  состава,  принадлежность  веществ  к  определённому  классу
соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в
неорганических  соединениях,  заряд  иона  по  химической  формуле,  характер  среды  в
водных  растворах  неорганических  соединений,  тип  кристаллической  решётки
конкретного вещества;

-раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.И.  Менделеева  и
демонстрировать  его   понимание:  описывать  и  характеризовать  табличную  форму
Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа
(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить
обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками
строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и
распределение их по электронным слоям),  объяснять  общие закономерности в изменении
свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с
учётом строения их атомов;

-  классифицировать  химические  элементы,  неорганические  вещества,
химические  реакции  (по  числу  и  составу  участвующих  в  реакции  веществ,
по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);

-  характеризовать  (описывать)  общие  и  специфические  химические  свойства



простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных
уравнений соответствующих химических реакций; 

-составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей  и
солей,  полные  и  сокращённые  уравнения  реакций  ионного  обмена,  уравнения
реакций,  подтверждающих  существование  генетической  связи  между  веществами
различных классов;

-  раскрывать  сущность  окислительно-восстановительных  реакций  посредством
составления электронного баланса этих реакций; 

-прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  строения,  возможности
протекания химических превращений в различных условиях;

-вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,
массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества
в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;

-  соблюдать  правила  пользования  химической  посудой  и  лабораторным
оборудованием,  а  также  правила  обращения  с  веществами  в  соответствии
с  инструкциями  по  выполнению  лабораторных  химических  опытов  по  получению  и
собиранию  газообразных  веществ  (аммиака  и  углекислого  газа);
проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных
веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-ион).

Содержание учебного предмета

Вещество и химическая реакция
 
Периодический  закон.  Периодическая  система  химических  элементов
Д.И.  Менделеева.  Строение  атомов.  Закономерности  в  изменении  свойств
химических  элементов  первых  трёх  периодов,  калия,  кальция  и  их  соединений  в
соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов.

Строение  вещества:  виды  химической  связи.  Типы  кристаллических  решёток,
зависимость  свойств  вещества  от  типа  кристаллической  решётки  и  вида  химической
связи.

Классификация  и  номенклатура  неорганических  веществ.  Химические
свойства  веществ,  относящихся  к  различным  классам  неорганических  соединений,
генетическая связь неорганических веществ.

Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам
(по  числу  и  составу  участвующих  в  реакции  веществ,  по  тепловому  эффекту,
по  изменению  степеней  окисления  химических  элементов,  по  обратимости,
по  участию  катализатора).  Экзо-  и  эндотермические  реакции,  термохимические
уравнения.

Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Понятие  об  обратимых  и
необратимых  химических  реакциях.  Понятие  о  гомогенных  и  гетерогенных
реакциях.  Понятие  о  катализе.  Понятие  о  химическом  равновесии.
Факторы,  влияющие  на  скорость  химической  реакции  и  положение  химического
равновесия.

Окислительно-восстановительные  реакции,  электронный  баланс
окислительно-восстановительной  реакции.  Составление  уравнений  окислительно-



восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,

анионы.  Механизм  диссоциации  веществ  с  различными  видами  химической  связи.
Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Условия
протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций.
Свойства  кислот,  оснований  и  солей  в  свете  представлений  об  электролитической
диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.

Химический эксперимент:  ознакомление  с  моделями кристаллических  решёток
неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ
(хлорида  натрия),  исследование  зависимости  скорости  химической  реакции  от
воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ,
процесса  диссоциации  кислот,  щелочей  и  солей  (возможно  использование
видеоматериалов),  проведение опытов,  иллюстрирующих признаки протекания реакций
ионного  обмена  (образование  осадка,  выделение  газа,  образование  воды),  опытов,
иллюстрирующих примеры  окислительно-восстановительных  реакций (горение, реакции
разложения,  соединения),  распознавание  неорганических  веществ  с  помощью
качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач.

Неметаллы и их соединения

Общая  характеристика  галогенов.  Особенности  строения  атомов,  характерные
степени  окисления.  Строение  и  физические  свойства  простых  веществ  –  галогенов.
Химические  свойства  на  примере  хлора  (взаимодействие  с  металлами,  неметаллами,
щелочами).  Хлороводород.  Соляная  кислота,  химические  свойства,
получение,  применение.  Действие  хлора  и  хлороводорода  на  организм  человека.
Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.

Общая  характеристика  элементов  VIА-группы.  Особенности  строения  атомов,
характерные  степени  окисления.  Строение  и  физические  свойства  простых  веществ  –
кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства
серы.  Сероводород,  строение,  физические  и  химические  свойства.  Оксиды  серы  как
представители кислотных оксидов.  Серная кислота,  физические и химические свойства
(общие  как  представителя  класса  кислот  и  специфические).  Химические  реакции,
лежащие  в  основе  промышленного  способа  получения  серной  кислоты.  Применение
серной  кислоты.  Соли  серной  кислоты,
качественная  реакция  на  сульфат-ион.  Нахождение  серы  и  её  соединений
в  природе.  Химическое  загрязнение  окружающей  среды  соединениями  серы
(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.

Общая  характеристика  элементов  VА-группы.  Особенности  строения  атомов,
характерные  степени  окисления.  Азот,  распространение  в  природе,  физические  и
химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические
свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства,
применение.  Качественная  реакция  на  ионы  аммония.  Азотная  кислота,  её  получение,
физические  и  химические  свойства  (общие  как  представителя  класса  кислот  и
специфические).  Использование  нитратов  и  солей  аммония  в  качестве  минеральных
удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные
дожди,  загрязнение  воздуха,  почвы  и  водоёмов).  Фосфор,  аллотропные  модификации



фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота,
физические  и  химические  свойства,  получение.  Использование  фосфатов  в  качестве
минеральных удобрений.

Общая  характеристика  элементов  IVА-группы.  Особенности  строения  атомов,
характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в
природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе.
Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы,
получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV),
гипотеза  глобального потепления климата,  парниковый эффект.  Угольная кислота  и её
соли,  их  физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение.  Качественная
реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности
и  сельском  хозяйстве.  Первоначальные  понятия  об  органических  веществах  как  о
соединениях  углерода  (метан,  этан,  этилен,  ацетилен,  этанол,  глицерин,  уксусная
кислота). Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты
их переработки (бензин),  их роль в быту и промышленности.  Понятие о биологически
важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное
единство  органических  и  неорганических  соединений.  Кремний,  его  физические  и
химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. Общие
представления  об  оксиде  кремния  (IV)  и  кремниевой  кислоте.  Силикаты,  их
использование  в  быту,  в  промышленности.  Важнейшие  строительные  материалы:
керамика,  стекло,  цемент,  бетон,  железобетон.  Проблемы  безопасного  использования
строительных материалов в повседневной жизни.

Химический эксперимент:  изучение образцов  неорганических  веществ,  свойств
соляной  кислоты,  проведение  качественных  реакций  на  хлорид-ионы  и  наблюдение
признаков  их  протекания,  опыты,  отражающие  физические  химические  свойства
галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с
образцами хлоридов (галогенидов),  ознакомление с образцами серы и её соединениями
(возможно  использование  видеоматериалов),  наблюдение  процесса  обугливания  сахара
под  действием  концентрированной  серной  кислоты,  изучение  химических  свойств
разбавленной  серной  кислоты,  проведение  качественной  реакции  на  сульфат-ион  и
наблюдение  признака  её  протекания,  ознакомление  с  физическими  свойствами  азота,
фосфора  и  их  соединений  (возможно  использование  видеоматериалов),  образцами
азотных  и  фосфорных  удобрений,  получение,  собирание,  распознавание  и  изучение
свойств  аммиака,  проведение  качественных  реакций  на  ион  аммония  и  фосфат-ион  и
изучение признаков их  протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты
с  медью   (возможно  использование  видеоматериалов),   изучение  моделей
кристаллических  решёток  алмаза,  графита,  фуллерена,  ознакомление  с  процессом
адсорбции  растворённых  веществ  активированным  углём  и  устройством  противогаза,
получение,  собирание,  распознавание и изучение свойств углекислого газа,  проведение
качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их протекания,
ознакомление с продукцией силикатной промышленности,  решение экспериментальных
задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».

Металлы и их соединения
Общая  характеристика  химических  элементов  –  металлов  на  основании  их

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения



атомов.  Строение  металлов.  Металлическая  связь  и  металлическая  кристаллическая
решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы(сталь,
чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические
свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение
щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные  металлы  магний  и  кальций:  положение  в  Периодической
системе  химических  элементов  Д.И.  Менделеева,  строение  их  атомов,  нахождение  в
природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения
кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий:  положение  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.И.
Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства
алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.

Железо:  положение  в  Периодической  системе  химических  элементов
Д.И.  Менделеева,  строение  атома,  нахождение  в  природе.  Физические  и
химические свойства железа.  Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III),  их
состав, свойства и получение.

Химический  эксперимент:  ознакомление  с  образцами  металлов  и  сплавов,  их
физическими  свойствами,  изучение  результатов  коррозии  металлов  (возможно
использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия
с водой(возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды,
процесса  горения  железа  в  кислороде  (возможно  использование  видеоматериалов),
признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,
железа  (II)  и  железа  (III),   меди  (II),  наблюдение  и  описание  процессов
окрашивания  пламени  ионами  натрия,  калия  и  кальция  (возможно  использование
видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида
цинка,  решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие  металлы  и  их
соединения».

Химия и окружающая среда
Вещества  и  материалы  в  повседневной  жизни  человека.  Безопасное

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических
ожогах и отравлениях.

Химическое    загрязнение  окружающей  среды  (предельная  допустимая
концентрация  веществ  (далее  –  ПДК).  Роль  химии  в  решении  экологических
проблем.
Химический  эксперимент:  изучение  образцов  материалов  (стекло,  сплавы  металлов,
полимерные  материалы).

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется

через  использование  как  общих  естественно-научных  понятий,  таких  понятий,
являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла.

Общие  естественно-научные  понятия:  научный  факт,  гипотеза,  закон,  теория,



анализ,  синтез,  классификация,   периодичность,  наблюдение,  эксперимент,
моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.

Физика:  материя,  атом,  электрон,  протон,  нейтрон,  ион,  нуклид,  изотопы,
радиоактивность,  молекула,  электрический   заряд,  проводники,  полупроводники,
диэлектрики,  фотоэлемент,  вещество,  тело, объём, агрегатное состояние вещества,  газ,
раствор,  растворимость,  кристаллическая  решётка,  сплавы,  физические  величины,
единицы измерения, космическое  пространство, планеты, звёзды, Солнце.

Биология: фотосинтез,  дыхание,  биосфера, экосистема, минеральные удобрения,
микроэлементы, макроэлементы,  питательные вещества.

География:  атмосфера,  гидросфера,  минералы,  горные   породы,  полезные
ископаемые, топливо, водные ресурсы
Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков химии предусматривает:
1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания

учебного  предмета  «Химия»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего
содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций  для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в
определении воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом,  целью и задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего
мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения
со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с

терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;



4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией

крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.

Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в

Сталинградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные

ресурсы
Раздел 1: Вещества и химические реакции 17
Тема:1.1.  «Повторение и углубление знаний  
основных разделов курса 8 класса»

5

1 Первичный инструктаж по ТБ. ИОТ-005-23, 003-23.
Периодический закон. Периодическая система  
химических элементов Д. И.
Менделеева

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adb59e

2. Закономерности в изменении  свойств химических 
элементов  первых трёх периодов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adb6b6

3 Классификация и номенклатура неорганических 
веществ

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adb7e2

4 Виды химической связи и типы кристаллических 
решёток

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adbac6

5 Контрольная работа №1 по теме «Повторение и 
углубление знаний  основных разделов курса 8 
класса»

1

Тема: 1.2. «Основные закономерности химических
реакций»

4

6 Классификация химических  реакций по различным
признакам

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adbcb0

7 Понятие о скорости химической  реакции. Понятие 
о гомогенных и  гетерогенных реакциях

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adbe9a

8 Понятие о химическом равновесии. Факторы, 
влияющие на скорость химической реакции и
положение химического равновесия

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adc28c

99
9 Окислительно-восстановительные  реакции 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/00adcade

Тема: 1.3. «Электролитическая диссоциация.
Химические реакции в растворах»

8

10 Теория электролитической  диссоциации. Сильные 
и слабые  электролиты

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adcd68

11 Ионные уравнения реакций 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00add448

12 Химические свойства кислот и оснований в свете 
представлений  об электролитической  диссоциации

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00add5d8

https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb59e


13 Химические свойства солей в  свете представлений 
об
электролитической диссоциации

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00add8b2

14 Понятие о гидролизе солей 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00add9d4

15 Обобщение и систематизация  знаний 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00addd12

16 Практическая работа № 1.«Решение  
экспериментальных   задач». ИОТ-005-23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00addbfa

17 Контрольная работа №2 по теме  
«Электролитическая диссоциация.  Химические 
реакции в растворах»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00addec0

Раздел: Неметаллы и их соединения 25
Тема:2.1. «Общая характеристика химических
элементов VIIА-группы. Галогены»

4

18 Общая характеристика галогенов. Химические 
свойства на примере  хлора

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00addfe2

19 Хлороводород. Соляная кислота, химические 
свойства, получение, применение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ade104

20 Практическая работа № 2 по теме  «Получение 
соляной кислоты,   изучение её свойств». ИОТ-005-
23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ade348

21 Вычисления по уравнениям  химических реакций, 
если один из   реагентов дан в избытке

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ade488

Тема: 2.2. «Общая характеристика химических 
элементов VIА-группы. Сера и её соединения»

6

22 Общая характеристика элементов VIА-группы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ade64a

23 Аллотропные модификации серы. Нахождение серы
и её соединений в природе. Химические свойства 
серы

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ade64a

24 Сероводород, строение, физические и химические 
свойства.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
fd25ba95-73b0-44d5-9db8-

0ce613a77ba5

25 Оксиды серы. Серная кислота,  физические и 
химические  свойства, применение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adea28

26 Химические реакции, лежащие в основе   
промышленного способа  получения серной 
кислоты.
Химическое загрязнение  окружающей среды  

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adec8

https://m.edsoo.ru/00adec8
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://lesson.edu.ru/lesson/fd25ba95-73b0-44d5-9db8-0ce613a77ba5
https://lesson.edu.ru/lesson/fd25ba95-73b0-44d5-9db8-0ce613a77ba5
https://lesson.edu.ru/lesson/fd25ba95-73b0-44d5-9db8-0ce613a77ba5
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00add8b2


соединениями  серы
27 Вычисление массовой доли выхода продукта 

реакции
1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/00adec8a

Тема: 3.1. «Общая характеристика химических 
элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 
соединения»

7

28 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот,
распространение в природе, физические и 
химические свойства

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adeea6

29 Аммиак, его физические и химические свойства, 
получение и  применение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adf004

30 Практическая работа № 3 по теме «Получение 
аммиака, изучение его  свойств». ИОТ-005-23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adf180

31 Азотная кислота, её физические и химические 
свойства

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adf306

32 Использование нитратов и солей  аммония в 
качестве минеральных  удобрений. Химическое 
загрязнение окружающей среды соединений азота

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adf518

33 Фосфор. Оксид фосфора (V) и  фосфорная кислота, 
физические и  химические свойства, получение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adf68a

34 Использование фосфатов в качестве минеральных 
удобрений. Загрязнение природной среды 
фосфатами

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adfc20

Тема:2.4. «Общая характеристика химических  
элементов IVА-группы. Углерод и кремний и их 
соединения»

8

35 Углерод, распространение в природе, физические и 
химические  свойства

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adfd9c

36 Оксиды углерода, их физические и  химические  
свойства.  Экологические проблемы,  связанные с 
оксидом углерода (IV)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adfebe

37 Угольная кислота и её соли 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae006c

38 Практическая работа № 4 по теме  "Получение 
углекислого газа. Качественная реакция на 
карбонат-ион". ИОТ -005-23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae027e

39 Первоначальные понятия об  органических 
веществах как о соединениях углерода

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae054e

40 Кремний и его соединения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae080a

41 Практическая работа № 5.  Решение 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adec8a


экспериментальных задач по теме «Важнейшие 
неметаллы и их соединения»

https://m.edsoo.ru/00ae0bf2

42 Контрольная работа №3 по теме
«Важнейшие неметаллы и их соединения»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae0e18

Раздел 3: « Металлы и их соединения»
Тема:3.1. «Общие свойства металлов» 4

43 Общая характеристика химических элементов —
металлов. Металлическая связь и металлическая 
кристаллическая решётка. Физические свойства
металлов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae103e

44 Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1156

45 Общие способы получения металлов. Сплавы. 
Вычисления по уравнениям химических реакций,
если один из реагентов содержит примеси

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1156

46 Понятие о коррозии металлов 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1278

Тема:3.2. «Важнейшие металлы и их соединения» 16
47 Щелочные металлы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/00ae14b2

48 Оксиды и гидроксиды натрия и калия 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae14b2

49 Щелочноземельные металлы – кальций и магний 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae15e8

50 Важнейшие соединения кальция 1 https://lesson.edu.ru/
lesson/38098433-ea37-

4eda-ac90-64dc5857a2b4

51 Обобщение и систематизация  знаний 1
52 Жёсткость воды и способы её устранения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/00ae1886

53 Практическая работа № 6 по теме "Жёсткость воды 
и методы её  устранения" ИОТ-005-23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8

54 Алюминий 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1c64

55 Амфотерные свойства оксида и  гидроксида 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1c64

56 Железо 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1d86

https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://lesson.edu.ru/lesson/38098433-ea37-4eda-ac90-64dc5857a2b4
https://lesson.edu.ru/lesson/38098433-ea37-4eda-ac90-64dc5857a2b4
https://lesson.edu.ru/lesson/38098433-ea37-4eda-ac90-64dc5857a2b4
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2


57 Оксиды, гидроксиды и соли железа  (II) и железа 
(III)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae35e6

58 Обобщение и систематизация знаний 1
59 Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие 
металлы и их соединения»
ИОТ-005-23

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae3de8

60 Вычисления по уравнениям химических реакций, 
если один из реагентов дан в избытке или содержит 
примеси. Вычисления массовой доли выхода 
продукта
реакции

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae1750

61 Обобщение и систематизация  знаний 1
62 Контрольная работа №4 по теме «Важнейшие 

металлы и их  соединения»
1

Раздел 4. «Химия и окружающая среда»
Теиа: 4.1.» Вещества и материалы в жизни 
человека»

3

63 Вещества и материалы в повседневной жизни 
человека

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae3f50

64 Химическое загрязнение окружающей среды 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae4270

65 Роль химии в решении  экологических проблем 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae4270

66 Обобщение и систематизация знаний 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a

67 Обобщение и  систематизация знаний 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00adb33c

68 Обобщение и  систематизация знаний 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2

https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae35e6


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Цифровая грамотность в информационном мире
/наименование курса внеурочной деятельности в соответствии с планом внеуроч-

ной деятельности/

9
/классы/

Добрынина Светлана Игоревна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                     
                                     Класс                                                       9А,Б,В, Г



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ученик научится:
1. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
2. описывать  и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих

статистических  характеристик;  
3. использовать  понимание  вероятностных  свойств  окружающих явлений  при  принятии

решений; 
4. применять  изученные понятия,  результаты,  методы для решения  задач практического

характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости
справочных   материалов,   компьютера,   пользоваться   оценкой   и   прикидкой   при
практических расчетах;

5. использовать   представления   о   статистических  характеристиках,  вероятности
случайного события.

Ученик получит возможность научиться:
1. сформировать алгоритмическое  мышление,  необходимое  для  профессиональной 

деятельности в современном обществе;
2. правильно выбирать приемы решения простейших комбинаторных задач;  
3. сравнивать  основные   статистические   характеристики,   полученные   в   процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
4. сформировать  алгоритмическое   мышление,   необходимое   для   профессиональной

деятельности в современном обществе;  
5. создавать и записывать алгоритм для конкретного исполнителя.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и вида дея-
тельности

Раздел 1. Системы счисления (6 часов) 
Позиционные системы счисления. 2-ая, 8-ая, 16-ая системы счисления.  Перевод чисел в 10-ю
систему счисления. Перевод чисел из 10-ой системы счисления. Перевод чисел из 2-ой системы
счисления  в  8-ую,  16-ую  и  обратно.  Арифметические  операции  в  позиционных  системах
счисления.  

Раздел 2. Кодирование информации (4 часа) 
Количество  информации.  Представление  числовой  информации.   Кодирование  текстовой
информации.

Раздел 3. Построение алгебры высказываний (6 часов) 
Простые и составные высказывания.   Высказывательные переменные.  Основные логические
связки.  Логические операции над высказываниями.  Формулы и их логические возможности.
Равносильные формулы. Свойства логических операций (законы логики).  

Раздел 4. Алгоритмы (3 часа) 
Способы задания алгоритма. Основные алгоритмические конструкции.  

Раздел 5. Введение в Паскаль  (7 часа) 
Основы языка программирования Pascal. Величины и их характеристики: тип, имя, значение.
Структура  программы.  Ввод-вывод  данных.  Линейная  программа.  Оператор  присваивания.
Стандартные функции. Ветвление. Условные операторы if и case. Цикл. Операторы цикла for,
while и repeat. Вложенные циклы.   

Раздел 6. Создание и обработка информационных объектов посредствам текстовых 
редакторов (6 часа) 



Создание  информационных  объектов  посредствам  текстовых  редакторов.   Создание  и
обработка  информационных  объектов  посредствам  текстовых  редакторов.   Электронные
таблицы. Работа с электронными таблицами в Excel.  Расчет в электронных таблицах. 

Раздел 8. Базы данных (2 часа) 
Базы данных. Работа с СУБД Access.  

Формы  организации и виды деятельности:

1. Комбинированное тематическое занятие: 
 Выступление учителя или учащегося; 
 Самостоятельное решение задач по избранной теме;
 Разбор решения задач (обучение решению задач); 
 Решение  задач  занимательного  характера,  задач  на  смекалку,  проведение игр;
 Ответы на вопросы учащихся;
 Домашнее задание. 

2. Конкурсы  и  соревнования  по  решению  информационных задач,  олимпиады,  игры,
соревнования.

3. Заслушивание рефератов учащихся. 
4. Разбор заданий школьного этапа ВОШ олимпиады, анализ ошибок. 
5. Анализ и изготовление информационных моделей.

Специфика   информационной   деятельности   такова,   что   требует   системной   отработки
навыка   приобретаемых   умений,   поэтому  поурочные  домашние   задания   в   разумных
пределах  являются   обязательными.   Домашние   задания   заключаются   не   только   в
повторении   темы  занятия,   решении   задач,   а   также   в   самостоятельном   изучении
литературы,  рекомендованной учителем.  

Тематическое планирование

№
заняти

я
Тема занятия

Количество
часов

Раздел 1. Системы счисления (6 часов)
1. Позиционные системы счисления. 2-ая  8-ая, 16-ая системы счисления. 1
2. Перевод  чисел  в  10-ю  систему  счисления.  Перевод  чисел  из  10-ой

системы счисления.
1

3. Перевод чисел из 2-ой системы счисления в 8-ую, 16-ую и обратно. 1
4. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1
5. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1
6. Итоговое повторение темы раздела. 1

Раздел 2. Кодирование информации (4 часов)
7. Количество информации. Представление числовой информации. 1
8. Кодирование текстовой информации. 1
9. Кодирование текстовой информации. 1
10. Итоговое повторение темы раздела. 1

Раздел 3. Построение алгебры высказываний. Простые и составные (6 часов)
11. Простые и составные высказывания. Высказывательные переменные. 1
12. Основные  логические  связки.  Логические  операции  над

высказываниями.
1

13. Формулы и их логические возможности. 1



14. Равносильные формулы. 1
15. Свойства логических операций (законы логики). 1
16. Итоговое повторение темы раздела. 1

Раздел 4. Алгоритмы (3 часа)
17. Способы задания алгоритма. 1
18. Основные алгоритмические конструкции. 1
19. Итоговое повторение темы раздела. 1

Раздел 5. Введение в Паскаль (7 часов)
20. Основы  языка  программирования  Pascal.  Величины  и  их

характеристики:  тип,  имя,  значение.   Структура  программы.  Ввод-
вывод данных.

1

21. Линейная программа. Оператор присваивания. Стандартные функции. 1
22. Линейная программа. Оператор присваивания. Стандартные функции. 1
23. Ветвление. Условные операторы if и case. 1
24. Ветвление. Условные операторы if и case. 1
25. Цикл. Операторы цикла for, while и repeat. Вложенные циклы. 1
26. Цикл. Операторы цикла for, while и repeat. Вложенные циклы. 1

Раздел 6. Создание и обработка информационных объектов посредствам текстовых 
редакторов. Электронные таблицы. (6 часов)

27. Создание  информационных  объектов  посредствам  текстовых
редакторов.

1

28. Создание  и  обработка  информационных  объектов  посредствам
текстовых редакторов.

1

29. Работа с электронными таблицами в Excel. 1
30. Работа с электронными таблицами в Excel. 1
31. Расчет в электронных таблицах. 1
32. Расчет в электронных таблицах. 1

Раздел 7. Базы данных (2 часа)
33. Базы данных. 1
34. Работа с СУБД Access. 1

ИТОГО 34



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

История и культура Архангельского Севера
/наименование курса внеурочной деятельности 

в соответствии с планом внеурочной деятельности /

9
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

         

                                    Классы                                                             9А, 9Б, 9В,9Г

                                        

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ученик научится:
- понимать ключевые события и процессы истории Архангельского Севера в контексте
мировой  и  отечественной  истории,  периодизацию,  альтернативы  и  тенденции
общественного развития в различные периоды прошлого.
- понимать основные факты и явления, отражающие целостность исторического процесса.
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи.
- работать с источниками и научной литературой.
- обосновывать и аргументировать свое мнение.
-  овладеть  технологиями  получения  и  обновления  знаний  по  истории  Архангельского
Севера, в том числе использования электронных ресурсов. 
Ученик   получит возможность научиться:
- ориентироваться в краеведческом материале.
- самостоятельно знакомиться с историческими и культурными явлениями родного края.
-  Понимать  и  оценивать  события  общественной,  политической  и  культурной  жизни
нашего региона.
- Аргументировано формулировать свое отношение к происходящим событиям.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации и вида
деятельности

Введение (2 ч.)
Откуда  мы  знаем,  как  жили  наши  предки.  Письменные  источники  о  прошлом.

Древние  сооружения  как  источник  наших  знаний  о  прошлом.  Роль  археологических
раскопок  в  изучении  истории  Русского  Севера.  Хронология  –  наука  об  измерении
времени.
            Формы организации  деятельности:  Практико-ориентированные  занятия,
подготовка к олимпиадам, научное исследование

Тема 1. Каменный век на территории Архангельского Севера (5 часов)
Откуда мы знаем о древней истории Севера. Когда и как впервые появились люди

на Архангельском Севере. Эпоха мезолита. Неолит.
Формы организации деятельности: Практико-ориентированные занятия, научное

исследование

Тема 2. Архангельский Север от энеолита до раннего Средневековья (7 часов)
Эпоха  раннего  металла.  Эпоха железа.  «Чудь белоглазая».  Появление славян на

территории Архангельского Севера. Раннее Средневековье. 
             Формы организации деятельности: Практико-ориентированные занятия, научное
исследование, дискуссия

            Тема 3. Север в составе Новгородской земли (6 часов)
Причины  и  условия  новгородской  колонизации  Севера.  Боярская  колонизация.

Крестьянская  колонизация.  Монастырская  колонизация.  Мирный  и  военный  путь
колонизации Севера. 

Формы организации деятельности: Научное исследование, ролевая игра 

Тема 4. Вхождение Севера в состав Московского государства (6 часов)



Борьба за северные земли. Север между Новгородом и Москвой.  Междоусобная
война  за  власть  в  Москве  в  XV веке.  Вхождение  новгородских  земель  в  состав
Московского княжества.  Заволочье в составе Московского княжества  XV веке. Север –
морские ворота Московского государства и плацдарм для завоевания Сибири. 

Формы  организации  деятельности:  Научное  исследование,  практико-
ориенитированные занятия, «круглый стол»

Тема 5. Социально-экономическое развитие Севера в XII–XV веках (6 часов)
Промысловое  освоение  северных  земель.  Крестьянская  экономика  Севера.

Монастыри как центры хозяйственной жизни. Северный посад: торговля и ремесленное
хозяйство. 

Формы  организации  деятельности:  Научное  исследование,  практико-
ориенитированные занятия, «круглый стол».
            Итоговое повторение (2 часа)

№ темы Название темы Количество часов
Введение. 2

1 Каменный век на территории Архангельского 
Севера

5

2 Архангельский Север от энеолита до раннего 
Средневековья

7

3 Север в составе Новгородской земли 6
4 Вхождение Севера в состав Московского 

государства
6

5  Социально-экономическое развитие Севера в 
XII–XV веках

6

7 Итоговое повторение 2
ИТОГО 34

Тематическое планирование 

№
занятия

Тема занятия Количество
часов

1. Введение: «Откуда мы знаем, как жили наши предки?» 1
2. Роль археологических раскопок в изучении истории 

Русского Севера
1

Каменный век на территории Архангельского Севера (5 часов)
3 Архангельский Север в эпоху камня – раннего 

Средневековья: «Каменный век на территории 
Архангельского Севера»

1

4 Эпоха мезолита на Севере 1
5 Неолит на Севере 1
6 «Беломорская культура» 1
7 Эпоха раннего метала на Севере. 1

Архангельский Север от энеолита до раннего Средневековья (7 часов)

8 Культура асбествовой керамики на Севере 1

9 Пильчатая ретушь 1

10 Религия на Севере в раннем железном веке 1

11 Эпоха железа 1

12 Появление славян на территории Архангельского Севера 1

13 Появление славян на территории Архангельского Севера 1



14 Поташевское городище Вельского района 1
Архангельский Север от энеолита до раннего Средневековья (7 часов)

15 Причины и условия новгородской колонизации Севера 1

16 Расселение племен в Карельском межозерье в 10-12 веках. 1

17 Новгородская земля в 12-13 веках. 1

18 Монастырская колонизация 1

19 Крестьянская колонизация 1

20 Мирный и военный путь колонизации Севера 1

21 Мирный и военный путь колонизации Севера
Вхождение Севера в состав Московского государства (6 часов)

22 Борьба за северные земли 1
23 Север между Новгородом и Москвой 1
24 Междоусобная война за власть в Москве в 15 веке 1
25 Вхождение новгородских земель в состав Московского 

княжества
1

26 Заволочье в составе Московского княжества в 15 веке 1
27 Север-морские ворота Московского государства и 

плацдарм для завоевания Сибири
1

Социально-экономическое развитие Севера в XII–XV веках (6 часов)
28 Промысловое освоение северных земель 1
29 Крестьянская экономика Севера 1
30 Монастыри ка центры хозяйственной жизни 1
31 Северный посад: торговля и ремесленное хозяйство 1
32 Хозяйственные занятия северорусского крестьянства 12-

15 веков.
1

33 ПА. Годовая проектная работа 1
34 Итоговое повторение 1

ИТОГ
О

34



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Клуб путешественников 
Архангельская область

/наименование курса внеурочной деятельности в соответствии 
с планом внеурочной деятельности/

9
/классы/

Смирнова Ольга Хасановна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                
                                Класс                                 9А, 9Б, 9В, 9Г

         



  Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы:
 познакомиться с основной   туристкой терминологией (турист, путешествие, 

экскурсия,  туроператор и.т.п.);
 формулировать свое отношение к достопримечательностям  региона, расширению 

кругозора в ходе поездок,
 сравнивать и пояснять  причины интереса  туристов к тем или иным 

достопримечательностям;
 познакомиться  с видами туризма Архангельской  области;
 познакомиться с культурно-познавательными  поездками и экскурсиями  для детей и 

молодежи в Архангельской области;
 соблюдать  правила  поведения на природе, в обществе.
 создавать алгоритм туристического маршрута, включая поиск информации;
 анализировать полученные знания через различные формы обучения;

Содержание  курса внеурочной деятельности

№
раздела

Название раздела Количество  
часов

Количество  
практических  
работ

 Раздел 1. «Достопримечательности и места отдыха в 
Архангельской области»

12 2

Тема «Анализ
достопримечательностей Архангельской  
области»

4 1

Тема «Виды туризма
Архангельской  области»

8 1

Раздел 2. «Культурно-познавательные поездки по 
Архангельской области для детей и
молодежи»

22

Тема «Путешествие в   выходные» 4
Тема «Алгоритм     подготовки
путешествия».

5 1

Тема «Туры для детей и   молодежи в
Архангельской     области»

8

Тема «Путешествуем по    родному краю» 5 2
Итого 34 5

Раздел 1.  «Достопримечательности и места отдыха в Архангельской области» 
(12 часов)

Тема 1. «Анализ      достопримечательностей Архангельской  области»( 4 часа)
 Понятиями «турист, путешествие, турпрограмма, экскурсия, туроператор». Обсуждение 
причин, побуждающих людей путешествовать. Просмотр фильма «Семь чудес 
Архангельской области». Анализ наиболее популярны достопримечательностей региона с 
точки  зрения исторической значимости,  месторасположения, транспортной
доступности, целевой аудитории, сезонности.
Практические работы: 
№1. Анализ одной из  достопримечательностей  Архангельской  области.



 
Тема 2.  «Виды туризма    Архангельской  области»(8 часов)

Виды  туризма:  экологический,   арктический,   оздоровительный,  водный,  культурно-
познавательный,  детско-юношеский,   активный,   этнический,  событийный,  сельский,
промышленный, зимний отдых. Основные  места отдыха для молодежи на карте области на
основе  презентации к Программе.
Практические работы:
№2.  Соотнесение достопримечательностей  региона с районами, где они находятся, и   
разбивка по видам туризма.

Раздел 2. «Культурно-познавательные поездки по Архангельской области для детей и    
молодежи» (22 часа)

Тема 1. «Путешествие в   выходные» (4 часа)
Понятие «Тур выходного дня». Анализ близлежащих достопримечательностей и мест показа
с   точки зрения интереса для туристов.

Тема 2. «Алгоритм     подготовки      путешествия» (5 часов)
Источники информации о  туризме в Архангельской  области. Транспортная
доступность.  Формирование  алгоритма  подготовки   поездки  по  Архангельской  области:
поиск   информации, составление маршрута, расчет времени в пути в зависимости от   вида
транспорта.
Практические работы:
№ 3. «Мой маршрут».

Тема 3: «Туры для детей и  молодежи в  Архангельской    области».(8 часов)
Элементами турмаршрута: заказ транспорта, гостиницы, экскурсий,гидов и т.п. Знакомство с
типами  организаций  имеющих  право  формировать   турпрограммы  (туроператоры,
туристские информационные центры, национальные парки). Формулировка темы поездки в
зависимости от сезона: каникулы, отпуск, тур выходного дня. Актуальные  турпрограммами
по Архангельской области для молодежи в разрезе видов  туризма.
 Возможности культурно-познавательных поездок для детей и молодежи по Архангельской
области на   основе существующих туров.

Тема 4:  «Путешествуем по    родному краю».(5 часов)
Знакомство с близлежащими   достопримечательностями и местами   показа,  их история,
культурно-историческая ценность. Сравнение  нескольких достопримечательностей по
году создания, значимости, степени    сохранности.
Практические работы: 
№ 4. Подготовить  информацию  о    достопримечательности  родного   района  и одной
достопримечательности  другого    района   Архангельской    области,  имеющих  схожую
историю (созданы в один год, одними тем же скульптором/архитектором, имеющим схожую
тематику и т.п.). 

№ 5. Разрабатываем проект. Рекламный буклет «Увлекательное путешествие по 
Архангельской области»



Тематическое  планирование  

Номер  
занятия

Тема  занятия, форма организационной
деятельности. 

Количество часов

Раздел 1.  «Достопримечательности и места отдыха в Архангельской области» 
(12 часов)

Тема 1: «Анализ      достопримечательностей Архангельской  области» (4 часа)

 1 Знакомство с понятиями «турист, путешествие, 
турпрограмма, экскурсия, туроператор».

1  

2 Урок –дискуссия «Причины, побуждающие людей 
путешествовать».

1

3 Самые значимые достопримечательности региона и 
их
месторасположение. Просмотр фильма «Семь чудес 
Архангельской области».

1

4
Беседа «Анализ  наиболее популярных  
достопримечательностей региона с точки  зрения 
исторической значимости, месторасположения, 
транспортной   доступности, целевой аудитории, 
сезонности.»

1

Тема 2: «Виды туризма Архангельской  области» (8 часов)
5 Конференция «Виды туризма: экологический, 

арктический».
1

6 Конференция «Оздоровительный, водный туризм» 1
7 Конференция «Культурно-познавательный туризм». 1
8 Беседа «Детско-юношеский и активный туризм». 1
9 Беседа «Этнический, событийный туризм» 1
10 Беседа «Сельский, промышленный, зимний отдых» 1
11 Просмотр фильма  «Основные места отдыха  для 

молодежи на карте области»
1

12 Квест «Соотнесение достопримечательностей   
региона с районами, где они находятся, и    разбивка 
по видам туризма».

1

Раздел 2. «Культурно-познавательные поездки по Архангельской области для детей и     
молодежи» (22 часа)

Тема 1. «Путешествие в   выходные» (4 часа)

13 Понятие «Тур выходного дня». Самое короткое 
путешествие.

1

14 Что посмотреть в Архангельске туристу за 1-2-3 дня? 1
15 Выездной урок «Достопримечательности г. 

Архангельска и их история.»
1

16 Экскурсия «Улицы рассказывают…» 1
Тема 2. «Алгоритм     подготовки      путешествия» (5 часов)

17 Беседа «Источники информации о   туризме в 1



Архангельской   области»
18 Урок-лекция «Транспортная     доступность». 1
19 Практикум «Формирование алгоритма подготовки   

поездки по Архангельской области: поиск   
информации».

1

20 Практикум .Составление маршрута, расчет времени 
в пути в зависимости от
вида транспорта.

1

21  Практическая работа «Мой маршрут» 1

Тема 3: «Туры для детей и  молодежи в  Архангельской    области».(8 часов)

22 Беседа «Элементы  турмаршрута». 1
23 Семинар «Гостиницы» 1
24 Беседа «Типы  организаций имеющих право  

формировать турпрограммы
(туроператоры, туристские  информационные 
центры, национальные
парки)».

1

25 Выездной урок «Туристские  информационные 
центры»

1

26 Беседа «Сезонность поездок» 1
27 Семинар «Актуальные туры для  детей и молодежи.» 1
28 Круглый стол «Возможности  культурно-

познавательных поездок для детей и
молодежи по Архангельской области на  основе 
существующих туров.»

1

29 Игра «Я - туроператор» 1
Тема 4:  «Путешествуем по    родному краю».(5 часов)

30 Викторина  «Топонимия Архангельской области». 1

31 Экскурсия «Близлежащие  достопримечательностями
и места показа, их история, культурно-историческая 
ценность.»

1

32 Игра «Памятники природы Архангельской области». 1
33 Выездной урок с   посещением   

достопримечательностей.
1

34 Разрабатываем проект. Рекламный буклет 
«Увлекательное путешествие по Архангельской 
области».

1

ИТОГО 34

Цифровые образовательные ресурсы:

https://rsport.ria.ru/20230125/turizm-1847090271.html?ysclid=lmqcimqpko105593264

https://pomorland.travel/?ysclid=lmqcjr2qe9409236006

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-arhangelskoj-oblasti/?ysclid=lmqcl6queg663081040

https://www.arbat-house.com/articles/kakie-byvayut-vidy-oteley/?ysclid=lmqcly1ndy561861252

https://www.arbat-house.com/articles/kakie-byvayut-vidy-oteley/?ysclid=lmqcly1ndy561861252
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-arhangelskoj-oblasti/?ysclid=lmqcl6queg663081040
https://pomorland.travel/?ysclid=lmqcjr2qe9409236006
https://rsport.ria.ru/20230125/turizm-1847090271.html?ysclid=lmqcimqpko105593264


https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/?ysclid=lmqcmow4v2580870432

https://eco29.ru/component/content/article/32-arh-obl/pamytniki-prirodi-arh-obl/46-pamytniki-
prirodireg?ysclid=lmqcnqcc1a599199586

https://ru.ruwiki.ru/wiki/

https://ru.ruwiki.ru/wiki/
https://eco29.ru/component/content/article/32-arh-obl/pamytniki-prirodi-arh-obl/46-pamytniki-prirodireg?ysclid=lmqcnqcc1a599199586
https://eco29.ru/component/content/article/32-arh-obl/pamytniki-prirodi-arh-obl/46-pamytniki-prirodireg?ysclid=lmqcnqcc1a599199586
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/?ysclid=lmqcmow4v2580870432


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Математический практикум
/наименование курса внеурочной деятельности 

в соответствии с планом внеурочной деятельности/

9
/классы/

Кошик Елена Викторовна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                        

                                                  Класс                                             9А,9Б,9В,9Г



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Девятиклассник научится (для использования в повседневной жизни и обес-
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Уметь выполнять вычисления и преобразования
-выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случа-
ях значения степеней с целыми показателями; вычислять значения числовых выражений;
переходить от одной формы записи чисел к другой;

Уметь строить и читать графики функций
-  округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с

недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых
выражений;

- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с заданными коорди-
натами;

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции, решать обратную задачу;

- определять свойства функции по её графику;
- строить графики изученных функций, описывать их свойства.
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,

углов, площадей);
- распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное  рас-

положение,  изображать  геометрические  фигуры;
- выполнять чертежи по условию задачи.
Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероят-

ность случайного события
-  извлекать   статистическую   информацию,   представленную   в  таблицах,  на

диаграммах, графиках;
- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных  ва-

риантов,  а  также  с  использованием  правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие матема-
тические модели

- решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с
отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой
и прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с
учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов;

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять
практические расчёты по формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие за-
висимости между величинами;

- описывать  реальные ситуации  на  языке  геометрии,  исследовать  построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи,
связанные с нахождением

геометрических величин;
-  анализировать  реальные  числовые  данные,  представленные  в  таблицах,  на

диаграммах, графиках;
- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов;

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать  вероятности  случайного



события,  сопоставлять  и
исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности

и статистики.

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ темы Тема
Количество

часов
1 Вычисления. 2

2 Алгебраические выражения 2
3 Уравнения и неравенства 4
4 Графики и функции 4
5 Степень числа 2
6 Последовательности 2
7 Тригонометрические формулы 4
8 Геометрические  фигуры  и  их  свойства 6

9 Практико-ориентированные задачи 8

Итого 34

1. Вычисления. (2 ч)
Действия с действительными числа. 

2. Алгебраические выражения. (2 ч)
Преобразование рациональных выражений.

3. Уравнения и неравенства. (4 ч)
Линейные уравнения с одной переменной. Рациональные уравнения. Квадратные уравне-
ния. Системы уравнений. Линейные неравенства с одной переменной. Неравенства второй
степени с одним неизвестным.  Рациональные неравенства. Метод интервалов. Решение
систем неравенств.

4. Графики и функции (4 ч)
Область определения функции. Чтение графиков функций. Примеры графических зави-
симостей, отражающих реальные процессы. Функция, описывающая прямую пропорцио-
нальную зависимость, её  график. Линейная  функция,  её  график,  геометрический  
смысл коэффициентов. Квадратичная функция. Степенная функция.

5. Степень числа (2 часа)
Корень степени n. Свойства корней степени n

6. Последовательности (2 часа)
Арифметическая и геометрическая последовательности. Сумма n первых членов последо-
вательности.

7. Тригонометрические формулы (4 часа)
Угол и его мера. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основные тригонометрические
формулы.

8. Геометрические  фигуры  и  их  свойства. (6 ч)
Треугольники, их виды, свойства. Четырехугольники, их виды, свойства. Площади фигур.
Векторы. Метод координат. Длина окружности. Площадь круга. 

9. Практико-ориентированные задачи. (8 ч)
Решение текстовых задач. Прикладные задачи геометрии. Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Решение комбинаторных задач: перебор вари-
антов. Решение комбинаторных задач: комбинаторное правило умножения. 

Формы организации учебных занятий: 



индивидуальная работа,  групповые консультации

Основные виды учебной деятельности:
1. Устный счет.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Работа с научно-популярной литературой.
4. Анализ формул.
5.Решение задач.
6.Анализ графиков, таблиц, схем.
7.Выполнение работ практикума.

Тематическое планирование

Номер
 занятия

Тема занятия Кол-во ча-
сов

Вычисления    2 ч
1 Действия с действительными числами 1
2 Действия с действительными числами 1

Алгебраические выражения  2 ч
3 Преобразование рациональных выражений 1
4 Преобразование рациональных выражений 1

Уравнения и неравенства. 4 ч
5 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной 1
6 Рациональные уравнения и неравенства 1
7 Квадратные уравнения и неравенства второй степени 1
8 Решение систем линейных уравнений. Решение систем неравенств 1

Графики  и функции 4 ч
9 Линейная, квадратичная функция. Чтение графиков функций 1
10 Линейная, квадратичная функция. Чтение графиков функций 1
11 Степенная функция, её  график 1
12 Степенная функция, её  график 1

Степень числа 2 ч
13 Корень степени n. Свойства корней степени n 1
14 Корень степени n. Свойства корней степени n 1

Последовательности 2 ч
15 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1
16 Сумма n первых членов первых членов последовательности 1

Тригонометрические формулы 4 ч
17 Синус, косинус, тангенс и котангенс. 1
18 Основные тригонометрические формулы 1
19 Преобразования тригонометрических выражений 1
20 Преобразования тригонометрических выражений 1

Геометрические фигуры и их свойства 6 ч
21 Решение треугольников 1
22 Решение задач с четырехугольниками 1
23 Решение задач с четырехугольниками 1
24 Площади фигур 1
25 Векторы. Метод координат 1
26 Длина окружности. Площадь круга 1

Практико-ориентированные задачи 8 ч
27 Решение текстовых задач 1



28 Задачи на зависимости между величинами в виде формул 1
29 Прикладные задачи геометрии 1

30 Прикладные задачи геометрии 1

31 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 1
32 Вероятность 1
33 Решение комбинаторных задач 1
34 Итоговое занятие 1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Химическая мозаика 
/наименование курса внеурочной деятельности 

в соответствии с планом внеурочной деятельности/

9
/классы/

Каримова Надежда Николаевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                        

                                                  Класс                                                                               9А,9Б,9В,9Г



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
 давать определения изученных понятий;
 наблюдать  демонстрируемые  и

самостоятельно проводимые опыты, химические
реакции, протекающие в природе и в быту;
 описывать  демонстрационные  и

самостоятельно  проведенные  химические
эксперименты,  используя  русский  язык  и  язык
химии;
 описывать  и  различать  изученные

вещества, применяемые в повседневной жизни;
 классифицировать  изученные  объекты  и

явления;
 делать  выводы  и  умозаключения  из

наблюдений;
 структурировать  изученный  материал  и

химическую  информацию,  полученную  из
других источников;
 безопасно  обращаться  веществами,

применяемыми в повседневной жизни;
;

 грамотно  обращаться  с  веществами  в
повседневной жизни;

 осознавать  необходимость  соблюдения
правил  экологически  безопасного  поведения  в
окружающей природной среде;

 понимать  смысл  и  необходимость
соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в
инструкциях  по  использованию  лекарств,
средств бытовой химии и др.;

 использовать  приобретенные  ключевые
компетентности  при  выполнении
исследовательских  проектов  по  изучению
свойств,  способов  получения  и  распознавания
веществ;

 объективно  оценивать  информацию  о
веществах и  химических  процессах,  критически
относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной  рекламе,  касающейся
использования различных веществ.

 осознавать  значение  теоретических
знаний  для  практической  деятельности
человека;

 описывать  изученные  объекты  как
системы, применяя логику системного анализа;

• организовывать, проводить ученические 
проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и вида
деятельности

Номер 
темы

Название темы Количество часов

1 Введение. Основы безопасного обращения с веществами 5
2 Пищевые продукты 7
3 Домашняя аптечка 4
4 Косметические средства и личная гигиена 4
5 Средства бытовой химии 5
6 Химия и экология 7
7 Защита проектов. Зачёт. 2

Итого 34

Формы организации учебных занятий:  рассказ, практические занятия, самостоятельные 
творческие работы, экскурсии, проект, круглый стол, ролевая игра, конференция  и другие.



Основные  виды  учебной  деятельности: слушание  объяснений  учителя, слушание  и
анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-
популярной  литературой,  написание  рефератов  и  докладов, решение  текстовых
количественных  и  качественных  задач, выполнение  заданий  по  разграничению
понятий, систематизация  учебного  материала, наблюдение  за  демонстрациями
учителя, просмотр учебных фильмов, анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых
явлений, изучение  устройства  приборов  по  моделям  и  чертежам, анализ  проблемных
ситуаций, решение экспериментальных задач,  работа с раздаточным материалом, постановка
опытов для демонстрации классу, выполнение фронтальных лабораторных работ,  выполнение
работ практикума, проведение исследовательского эксперимента выполнение.

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами (5 ч.)

Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. Вещества в
быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с веществами. Основные
пути проникновения вредных веществ в организм человека (через  рот,  через кожу,  через  органы
дыхания).  Отравления  бытовыми  веществами  (уксусная  кислота,  природный  газ,  угарный  газ  и
другие). Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах.
Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Формы организации деятельности: рассказ,  практические занятия,  экскурсия в медицинский 
кабинет.

Тема 2. Пищевые продукты (7ч.)

Основные  питательные  вещества  (белки,  жиры,  углеводы),  микроэлементы.  Основные
источники  пищевых  питательных  веществ.  Калорийность  (энергетическая  ценность)  пищевых
продуктов.  Высоко-  и  низкокалорийные  продукты  питания.  Энергетическая  ценность  дневного
рациона  человека.  Состав  дневного рациона.  Диеты.  Как избежать  ожирения.  Пищевая  аллергия.
Основные  принципы  рационального  питания.  Первая  медицинская  помощь  при  пищевых
отравлениях. 

Состав  пищевых  продуктов.  Химические  компоненты  продуктов  питания:  консерванты,
красители,  загустители,  ароматизаторы.  Поваренная  соль,  ей  состав  и  значение  для  организма
человека. Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее
действие.  Растительное  масло.  Животные  жиры.  Чипсы  и  сухарики.  Их  состав.  Продукты  сетей
быстрого  питания  (фаст-фудов).  Сахар.  Конфеты.  Сахарный  диабет.  Генно-модифицированные
продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов фастфуда. Напитки. Чай. Кофе. Их
состав.  Кофеин,  его  действие  на  организм.  Соки.  Газированные  напитки.  Состав  газированных
напитков. Красители и консерванты в напитках. Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем
лучше всего утолять жажду. 

Формы организации деятельности: рассказ,  практические занятия, самостоятельные творческие 
работы, ролевая игра «Суд на фаст-фудом»

Тема 3. Домашняя аптечка (4 ч.)

Лекарства.  Сроки  годности  лекарств.  Классификация  лекарств.  Обезболивающие  средства.
Антибиотики.  Противоаллергические  средства.  Витамины.  Инструкции  по  применению  лекарств.
Назначение  лекарств.  Противопоказания.  Правила  употребления  лекарств.  Почему  нельзя
употреблять  лекарства  без  назначения  врача.  Первая  медицинская  помощь  при  отравлениях
лекарственными препаратами. 



Практическая работа. Домашняя аптечка.

Формы организации деятельности: рассказ,  практические занятия, самостоятельные творческие 
работы, экскурсия в аптеку.

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена (4 ч.)

Искусственные  и  натуральные  косметические  средства.  Косметические  и  декоративные
пудры.  Лак  для  ногтей.  Носители  запаха.  Дезодоранты.  Красители  для  волос.  Моющие
косметические средства.  Мыла.  Основные компоненты мыла.  Шампуни.  Уход за  кожей.  Уход за
волосами. Уход за зубами.

Формы организации деятельности: рассказ, практические занятия.

Тема 5. Средства бытовой химии (5 ч.)

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О чём
говорит  ярлычок  на  одежде.  Моющее  действие  СМС.  Химический  состав  и  назначение  СМС.
Отбеливатели.  Средства  для  чистки  кухонной  посуды.  Средства  для  борьбы  с  насекомыми.
Удобрения  и  ядохимикаты.  Правила  безопасного  хранения  средств  бытовой  химии.  Правила
безопасного использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой
химии.

Формы организации деятельности: рассказ,  практические занятия, самостоятельные творческие 
работы,  проект.

Тема 6. Химия и экология  (7 ч)

Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. Сырьевые
войны. Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы.
Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. Основные виды
загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное потепление климата и их
возможные  последствия.  Озоновый  слой  и  его  значение  для  жизни  на  Земле.  Смог.  Кислотные
дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва,  её  состав.  Основные  виды  загрязнений  почвы  и  их  источники.  Промышленные  и
бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления использования твёрдых
отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду.

 Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных видов воды
по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для использования.) Изучение состава
почвы.  (Состав  почвы. Механический анализ  почвы.  Практическое  определение  наличия  в  почве
воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.)

Формы организации деятельности: рассказ,  практические занятия, самостоятельные творческие 
работы, экскурсии на мусороперерабатывающий комбинат, проект, круглый стол и другие.



Защита проектов  (2 ч)

Темы проектов:  Искусственная пища: за и против. Правильное питание – основа здорового
образа жизни. Химия в моём доме. Из истории моющих средств. Как и чем мыть посуду. Личная
ответственность человека за охрану окружающей среды. Чистящие и моющие средства. Домашняя
аптечка. Антисептические препараты. Лекарства против простуды.

Формы организации деятельности: конференция, проект.

Тематическое планирование

№
занятия

Тема занятия Количество 
часов

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами (5 ч.)
1 Цели и задачи курса. Химия и её значение. 1
2 Классификация бытовых веществ. 1
3 Правила безопасного обращения с веществами. Основные пути 

проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через 
кожу, через органы дыхания).

1

4 Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, 
угарный газ и другие). Первая медицинская помощь при отравлениях

1

5 Ожоги, их  классификация.  Степени ожогов. Первая медицинская 
помощь при ожогах.

1

Тема 2. Пищевые продукты (7ч.)
6 Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), 

микроэлементы.
1

7 Основные источники пищевых питательных веществ. Калорийность 
(энергетическая ценность) пищевых продуктов..

1

8 Состав дневного рациона. Энергетическая ценность дневного рациона 
человека

1

9 Пищевая аллергия. Первая медицинская помощь при пищевых 
отравлениях.

1

10 Состав пищевых продуктов. 1
11 Чем лучше утолить жажду? 1
12 Фаст-фуд: за и против 1

Тема 3. Домашняя аптечка (4 ч.)
13 Лекарства. Сроки годности лекарств. 1
14 Классификация лекарств: обезболивающие средства, антибиотики, 

противоаллергические средства.
1

15 Инструкции по применению лекарств.  Правила употребления лекарств.
Первая  медицинская  помощь  при  отравлениях  лекарственными
препаратами.

1

16 Практическая работа №1. Домашняя аптечка. ИОТ-005 1
Тема 4. Косметические средства и личная гигиена (4 ч.)

17 Искусственные и натуральные косметические средства. 1
18 Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 1
19 Моющие  косметические  средства:  мыла,  шампуни.  Правила  уход  за

кожей и волосами.  Уход за зубами.
1

20 Практическая работа №2. Исследование состава косметических средств.
ИОТ-005.

1

Тема 5. Средства бытовой химии (5 ч.)
21 История появления моющих средств.  Классификация моющих средств. 1
22 Средства для чистки кухонной посуды и  правила безопасного обращения

с ними.
1



23 Средства для борьбы с насекомыми и  правила безопасного обращениями
с ними.

1

24 Удобрения и ядохимикаты  и  правила безопасного обращениями с ними. 1
25 Практическая работа №3.  Составление инструкций по безопасной работе

со средствами бытовой химии. ИОТ-005
1

Тема 6. Химия и экология  (7 ч)
26 Природные ресурсы. 1
27 Водные ресурсы Земли. Источники загрязнения воды. 1
28 Основные  виды  загрязнений  атмосферы  и  их  источники.  Защита

атмосферы от загрязнения.
1

29 Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. 1
30 Утилизация бытовых отходов. Раздельный сбор отходов. 1
31 Практические работы №4  Органолептические свойства воды. ИОТ-005 1
32 Практическая работа №5 Изучение состава почвы. 1

Защита проектов (2ч)
33 Защита проектов. 1
34 ПА. Защита проектов 1

ИТОГО 34



                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Этология животных
/наименование курса внеурочной деятельности 

в соответствии с планом внеурочной деятельности/

9
/классы/

Шанаева  Елена  Хасановна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                            Класс                                                                           9А,Б,В



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Основы поведения животных
Ученик научиться:
- классифицировать животных;
- использовать различные методы исследования поведения животных.
Ученик получит возможность научиться:
-сравнивать  общие  черты  организации,  строение  и  особенности  функционирования
физиологических  систем  органов  животных,  принадлежащих  к  различным
систематическим группам, делать выводы на основе сравнения;
Коммуникации и язык животных
Ученик научиться:
-понимать каким образом происходит общение различных животных
Ученик получит возможность научиться:
-различать отдельные особенности языка у отдельных животных
Чувства животных
Ученик научиться:
-связывать особенности развития нервной системы с органами чувств
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры животных с разным уровнем развития органов чувств
Интеллектуальные способности у животных
Ученик научиться:
-выявлять интеллектуальные способности животных разных систематических групп;
Ученик получит возможность научиться:
-объяснять особенности дрессировки животных
Инстинкты и инстинктивное поведение
Ученик научиться:
- объяснять разницу между врожденным и приобретенным поведением
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры врожденных и приобретенных программ поведением
Репродуктивное (брачное, половое) поведение
Ученик научиться:
-выявлять отличия в репродуктивном поведении разных групп животных;
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры различных типов репродуктивного поведения у разных животных
Пищевое (кормовое) поведение
Ученик научиться:
-выявлять особенности пищевого поведения у разных групп животных
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры различных видов пищевого поведения у разных животных
Поведение животных и окружающая среда
Ученик научиться:
-определять влияние окружающей среды на поведение животных
Ученик получит возможность научиться:
-описывать поведение животных по таблицам, рисункам и схемам
Мимикрия: подражательное сходство



Ученик научиться:
-давать определение мимикрии, приводить её примеры
Ученик получит возможность научиться:
-отличать  по  рисункам  и  другим  наглядным  пособиям  мимикрию  от  других
приспособительных особенностей
Мутуализм и симбиоз
Ученик научиться:
-отличать особенности мутуализма и симбиоза от других типов взаимоотношений
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры мутуализма и симбиоза
Паразитизм
Ученик научиться:
-отличать особенности паразитизма от других типов взаимоотношений
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры паразитов и их хозяина
Хищничество
Ученик научиться:
-отличать особенности хищного поведения у животных
Ученик получит возможность научиться:
-приводить примеры хищников и их жертв
Миграции животных
Ученик научиться:
--объяснять значение и основные виды миграций различных животных;
Ученик получит возможность научиться:
-определять  по  картам  основные  направления  миграции  птиц  и  млекопитающих
животных
Строительная деятельность животных
Ученик научиться:
-объяснять значение и основные виды строительной деятельности
Ученик получит возможность научиться:
-различать на рисунках и природных объектах сооружения различных животных
Социальное поведение
Ученик научиться:
-определять особенности поведения у общественных животных
Ученик получит возможность научиться:
-приводить  примеры  общественных  животных  и  выявлять  их  преимущества  перед
одиночными
Агрессивное поведение
Ученик научиться:
-объяснять причины и особенности агрессивного поведения у животных
Ученик получит возможность научиться:
-определять по поведению животного его настроение
Животные и человек
Ученик научиться:
-понимать значение знаний поведения животных для человека
Ученик получит возможность научиться:



-определять по поведению животного опасность от него исходящую

Формы организации внеурочной деятельности:
научно-практические  конференции,  олимпиады,  поисковые  и  научные  исследования,
экскурсии, ролевые игры, полевая практика.

Содержание курса внеурочной деятельности 
с указанием форм организации и вида деятельности

Основы поведения животных (1ч.)
Коммуникации и язык животных (4ч.)
Язык  животных.  Коммуникации  животных.  Типы  коммуникации.  Научение.  Типы
научения. Игры животных: игровое поведение.
Чувства животных (2ч.)
Органы чувств. Анализаторы. Биологические часы.
Интеллектуальные способности у животных (1ч.)
Инстинкты и инстинктивное поведение (3ч.)
Поведение простейших. Поведение хордовых животных. Рефлекс.
Инстинктивное поведение животных.
Практическая работа №1 «Наблюдение за поведением простейших»
Репродуктивное (брачное, половое) поведение (2ч.)
Брачное поведение и образование пар. Забота о потомстве.
Пищевое (кормовое) поведение (2ч.)
Хищные и растительноядные животные. Запасание кормов животными.
Поведение животных и окружающая среда (3ч.)
Территориальное поведение. Маркировка территории. Спячка у животных.
Закономерности размещения организмов в пространстве.
Мимикрия: подражательное сходство (1ч.)
Мутуализм и симбиоз(1ч.)
Паразитизм (1ч.)
Хищничество (1ч.)
Миграции животных (4ч.)
Миграции  насекомых.  Миграции  птиц  и  млекопитающих.  Расселение  животных  по
планете.
Экскурсия  «Перелетные птицы Архангельской области»
Практическая работа «Наблюдение за птицами парка»
Строительная деятельность животных (2ч.)
Строительная деятельность беспозвоночных. Творцы островов: кораллы.
Гнезда позвоночных животных.
Социальное поведение (1ч.)
Агрессивное поведение (2ч.)
Причины агрессии, ее проявление. Агрессия: животные-людоеды.



Животные и человек (3ч.).
Запасание кормов животными. Расселение животных по планете.
Экскурсия в живой уголок «Зимний сад»
«Наблюдение за поведением животных живого уголка»
Практическая работа №3 «Наблюдение за поведением животных живого уголка»

№
темы

Название темы Количество
часов

1. Основы поведения животных. 1
2. Коммуникации и язык животных. 4
3. Чувства животных. 2
4. Интеллектуальные способности у животных. 1
5. Инстинкты и инстинктивное поведение. 3
6. Репродуктивное  (брачное, половое) поведение. 2
7. Пищевое (кормовое) поведение. 2
8. Поведение животных и окружающая среда. 3
9. Мимикрия: подражательное сходство. 1
10. Мутуализм и симбиоз. 1
11. Паразитизм. 1
12. Хищничество. 1
13. Миграции животных. 4
14. Строительная деятельность животных 2

15. Социальное поведение. 1

16. Агрессивное поведение 2
17. Животные и человек. 3

Итого 34

                                                Тематическое планирование

№
занятия

Тема занятия Количество
часов

Учет рабочей
программы
воспитания

1 Основы поведения животных (1ч.) 1
Коммуникации и язык животных (4 ч.)

2 Язык животных 1
3 Коммуникации животных. Типы коммуникации. 1
4 Научение. Типы научения. 1
5 Игры животных: игровое поведение. 1 Викторина

«День защиты
животных»

Чувства животных (2 ч.)

6 Органы чувств. Анализаторы 1

7 Биологические часы. 1
8 Интеллектуальные способности у животных. 1

Инстинкты и инстинктивное поведение (3ч.)



9 Поведение простейших 1 Практическое
занятие  «Мир
в капле воды»

10 Поведение хордовых животных. Рефлекс. 1
11 Инстинктивное поведение животных. 1

Репродуктивное (брачное, половое) поведение (2ч.)

12 Брачное поведение и образование пар 1
13 Забота о потомстве. 1 Конференция 

«Забота о 
потомстве у 
животных»

Пищевое (кормовое) поведение (2ч.)
14 Хищные и растительноядные животные. 1
15 Запасание кормов животными 1

Поведение животных и окружающая среда (3ч)

16 Территориальное поведение. Маркировка 
территории.

1 Экскурсия  в
краеведческий
музей,  отдел
«Природа»

17 Спячка у животных 1
18 Закономерности размещения организмов в 

пространстве.
1

19 Мимикрия: подражательное сходство (1ч.) 1
20 Мутуализм и симбиоз (1ч.) 1
21 Паразитизм (1ч.) 1
22 Хищничество (1ч.) 1

Миграции животных (3ч.)
23 Миграции насекомых. 1
24 Миграции птиц и млекопитающих 1
25 Экскурсия в парк .Перелетные птицы 1 Экскурсия 

«Наблюдение 
за птицами 
парка»

Строительная деятельность животных (2ч.)
26 Строительная  деятельность  беспозвоночных.

Творцы островов: кораллы
1

27 Гнезда позвоночных животных. 1
28 Социальное поведение (1ч.) 1 Выступления

с
сообщениями
«Животные во
время ВОВ»

Агрессивное поведение (2ч.)
29 Причины агрессии, ее проявление 1
30 Агрессия : животные-людоеды. 1
31 Животные и человек (2ч.) 1
32 Экскурсия в живой уголок «Зимний сад»

«Наблюдение за поведением животных живого 
уголка»
Практическая работа №3 «Наблюдение за 

1 Экскурсия в 
живой уголок 
«Зимний сад»
«Наблюдение 



поведением животных живого уголка» за поведением
животных 
живого 
уголка»

33 Итоговое занятие 1 Конференция
«Охрана
животных»

34 Годовой творческий проект 1
Итого 34
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