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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 



В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится в 9 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль 

и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

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, 

представлением 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 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической 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 деятельности; 

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 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий 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 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью 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; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей 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 

собственные 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 искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов 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 

различных 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 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно 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 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, 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 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Повторение курса 8 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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Планируемые результаты изучения курса алгебры 9 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы   основного общего образования: 

личностные: 

1)  формирование ответственного оношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 



процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

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

исследовательского характера; 

 

 

9 класс 

 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 пр.). Решать линейные 

неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записы�вать 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 = │х│ 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. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

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

геометрической 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 тем учебного предмета. 

Неравенства (19 часа) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. Контрольная работа по теме: «Неравенства». 

Квадратичная функция (29 часов) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики 

функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная 

функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с 

двумя переменными. Контрольная работа по теме: « Функция. Квадратичная функция, её 

свойства и график». Контрольная работа по теме: «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными». 

Элементы прикладной математики (18 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Контрольная работа по теме: «Элементы прикладной математики». 

Числовые последовательности (20 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой    

| q |< 1. Контрольная работа по теме: «Числовые последовательности». 

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование с учётом программы воспитания и с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

глав

ы 
ТЕМА 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-

во 

контр

работ 

Программа 

воспитания 

 Повторение курса алгебры 7-8 класса. 
3 

1 Модуль «Школьный 

урок» 

I. Неравенства. 
19 

1 Модуль «Школьный 

урок» 

II. Квадратичная функция. 
29 

3 Модуль «Школьный 

урок» 

III. Элементы прикладной математики 18 1 Модуль «Школьный 



урок» 

IV. Числовые последовательности 
20 

1 Модуль «Школьный 

урок» 

 Повторение и систематизация 

учебного материала. 
7 

1 Модуль «Школьный 

урок» 

 Всего: 96 8  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование учебного предмета: «Геометрия» 

 

 

Класс: для обучающихся 9а,9б классов  

Уровень общего образования: основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 64 час в год, в неделю 2 часа. 
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Планируемые результаты изучения курса геометрии 9 класса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы   основного общего образования: 

личностные: 

9)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

10)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

11)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

13)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

14)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

15)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

16)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

18) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

19) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

20) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

21) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

22) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

23) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволичес 

кие средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

24) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распреде 

лять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

25) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетент 

ности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

26) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 



универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

27) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

28) умение находить в различных источниках информацию, необхо 

димую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

29) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

30) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

31) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

32)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

33) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

34) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы 

для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия 

в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять 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 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости 

в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 



необходимо, калькулятором). 

Содержание тем учебного предмета. 

 Векторы (8 ч )  

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

вектора на число. 

Метод координат (10 ч) . 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. Контрольная работа по теме: « Векторы. Метод 

координат». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (13 ч.) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. Контрольная работа теме: «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. Контрольная работа по теме: «Длина окружности и площадь круга». 

Движения (5 ч). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Контрольная работа по теме:  

 « Движения». 

Начальные сведения из стереометрии (5 ч).  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии. (2 часа). 

Повторение ( 8 ч.) 

Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учётом программы воспитания и с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Глава Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Программа 

воспитания 

 Повторение курса геометрии 8 класса. 2 1 
Модуль «Школьный 

урок» 

9 Векторы.  7 0 
Модуль «Школьный 

урок» 

10 Метод координат. 10 1 
Модуль «Школьный 

урок» 

11 Соотношения между сторонами и 10 1 Модуль «Школьный 



углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

урок» 

12 Длина окружности и площадь круга. 14 2 
Модуль «Школьный 

урок» 

13 Движения. 5 1 
Модуль «Школьный 

урок» 

14 Начальные сведения из стереометрии. 5 0 
Модуль «Школьный 

урок» 

 Об аксиомах планиметрии. 2 0 
Модуль «Школьный 

урок» 

 Повторение. 9 1 
Модуль «Школьный 

урок» 

Итого  64 7  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:   литература 

Класс:             9 

Уровень общего образования:        основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     96 часов в год, в неделю  3 часа. 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа». 

         

             Рабочей программы. по литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников  под 

редакцией В.Я.Коровиной/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева -

М.:Просвещение,2019г. 

 

Учебник   Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский - М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

                    

 

 

 

 



      

                        

                

             Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её 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 ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  

образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 

соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

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, лиро-эпические 

(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 информационно-телекоммукативной сети «Интернет»; работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, 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 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 



баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 



Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из литературы ХХ века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 



Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-

кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы.    Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 



«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение 

каждой темы, с учётом программы воспитания  



 

№               Тема Учёт программы 

воспитания 

Количество 

часов 

1 Введение Модуль «Школьный урок» 1 

2 Литература Древней Руси Модуль «Школьный урок» 3 

3 Русская литература ХVIII века Модуль «Школьный урок» 9 

4 Из русской литературы ХIХ века   Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

51 

5 Русская литература ХХ века. Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

27 

6 Из зарубежной литературы Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

5 

 Итого  96 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование                                                                        

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

Фактически 

           Введение  

1 Литература и её роль в духовной жизни 1   



человека. Входная диагностическая работа. 

          Из древнерусской литературы  

2 Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве»  - величайший памятник литературы 

Древней Руси. 

1   

3 Центральные образы «Слова..». 1   

4 Основная идея и поэтика «Слова…». 1   

          Из русской литературы XVIII века  

5 Классицизм в русском и мировом искусстве. 1   

6 М.В.Ломоносов: жизнь и творчество.  Ода 

«Вечернее размышление о Божием Величестве 

при случае великого северного сияния». 

1   

7 М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Её Величества 

государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1   

8 Г.Р.Державин: жизнь и творчество. 

Стихотворение «Властителям и судиям».  

1   

9 Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». 

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» ( «Я 

воздвиг памятник…»). 

1   

10-

11 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 2   

12 Н.М.Карамзин. Стихотворение «Осень» и 

другие произведения писателя (урок 

внеклассного чтения). 

1   

13 Р.р. Контрольное сочинение. 1   

          Из русской литературы XIX века  

14 Русские поэты первой половины 19 века: 

К.Н.Батюшков, В.К.Кюхельбекер, К.Ф.Рылеев, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков.  

1   

15 В.А.Жуковский – поэт-романтик. 

«Невыразимое». 

1   



16 В.А.Жуковский. «Светлана»: черты баллады. 1   

17 В.А.Жуковский. «Светлана»: образ главной 

героини. 

1   

18 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь и 

творчество писателя. 

1   

19 А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика и 

конфликт. Фамусовская Москва. 

1   

20 А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого. 1   

21 А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии. 1   

22 А.С.Грибоедов. «Горе от ума» в критике. 1   

23 Р.р. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Классное 

сочинение. 

1   

24 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. 

1   

25 А.С.Пушкин. Лирика петербургского,южного 

и Михайловского  периодов: «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар». 

1   

26 А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в 

интимной лирике поэта: «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла», «Я вас любил…»» 

1   

27 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк». 1   

28 А.С.Пушкин. «Бесы». «Два чувства дивно 

близки нам…» и другие стихотворния. 

1   

29 А.С.Пушкин. «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный»: самооценка творчества в 

стихотворении. 

1   

30 Р.Р. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов по лирике А.С.Пушкина. 

1   

31 А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». 1   

32 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 

1   

33 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: главные 1   



мужские образы романа. 

34 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. 

1   

35 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев. 

1   

36 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: образ автора. 1   

37 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»как 

энциклопедия русской жизни. 

1   

38 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» в зеркале 

критики. 

1   

39 Р.р. А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов. 

1   

40 М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта. 

1   

41 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. 1   

42 М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая страдания, в лирике поэта:  

«Нищий», «Расстались мы с тобой», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…». 

1   

43 М.Ю.Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. 1   

44 Р.р. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов по лирике поэта. 

1   

45 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» : 

общая характеристика романа. 

1   

46 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»        

(главы «Бэла», «Максим Максимыч»): загадки 

образа Печорина. 

1   

47 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» 

(главы «Тамань», «княжна Мери»). «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его 

характера.        

1   



48 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» 

(глава «Фаталист»): философско-

композиционное значение повести. 

1 13.01  

49 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

дружба в жизни Печорина. 

1 18.01  

50 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

любовь в жизни Печорина. 

1 19.01  

51 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

оценки критиков. 

1 20.01  

52 М.Ю.Лермонтов.  «Герой нашего времени». 

Контрольная работа. 

1 25.01  

53 Данте Алигъери. «Божественная комедия 

(фрагменты). 

1 26.01  

54 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Мёртвые 

души». Обзор содержания, история создания.  

1 27.01  

55 Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»: образы 

помещиков. 

1 01.02  

56 Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»: образ города. 1 02.02  

57 Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»: образ Чичикова. 1 03.02  

58 Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»: образ России, 

народа и автора в поэме. Промежуточная 

контрольная работа. 

1 08.02  

59 Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»: специфика 

жанра. 

1 09.02  

60 Н.В.Гоголь.  «Мёртвые души». Классное 

контрольное сочинение или письменный ответ 

на один из проблемных вопросов. 

1 10.02  

61 Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ 

главного героя. 

1 15.02  

62 Ф.М.Достоевский.  «Белые ночи»: образ 

Настеньки. 

1 16.02  

63 А.П.Чехов. «Смерть чиновника»: проблема 

истинных и ложных ценностей. 

1 17.02  



64 А.П.Чехов. Рассказ «Тоска»: тема одиночества  

человека в многолюдном городе. 

1 24.03  

          Из русской литературы XX века  

65 Русская литература 20 века: богатство и 

разнообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин. «Тёмные аллеи»: проблематика и 

образы. 

1 01.03  

66 И.А.Бунин. «Тёмные аллеи»: мастерство 

писателя в рассказе. 

1 02.03  

67 Общий обзор поэзии 20 века. Поэзия 

Серебряного века. А.А.Блок. «Ветер принёс из 

далека…», «О, весна, без конца и без краю…». 

1 03.03  

68 А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить…», 

стихотворения из цикла «Родина». 

1 08.03  

69 С.А.Есенин. Тема России – главная в 

есенинской поэзии. 

1 09.03  

 

70 С.А.Есенин. Размышления о жизни. Природе, 

предназначении человека:  «Отговорила роща 

золотая…». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

1 10.03  

71 С.А.Есенин. Стихи о любви.  «Письмо к 

женщине». 

1   

72 В.В.Маяковский. Стихотворения 

«Послушайте!», «А вы могли бы?».  

1   

73 В.В.Маяковского. «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». 

1   

74 М.А.Булгаков. «Собачье сердце»: 

проблематика и образы. 

1   

75 М.А.Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика 

образов.  

1   

76 М.И.Цветаева. Стихотворения о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти: «Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что 

вы больны не мной». 

1   



77  М.И.Цветаевоа. Стихи о поэзии и о России: 

«Стихи к Блоку»,  «Родина», «Стихи о 

Москве». 

1   

78 А.А.Ахматова. Стихотворные произведения из 

книг «Чётки», «Белая стая», «»Подорожник». 

1   

79 А.А.Ахматова. Стихи из книг «Тростник» 

(«Муза»), «Седьмая книга» («Пушкин»), 

«Ветер войны» ( «И та, что сегодня прощается 

с милым…»), из поэмы «Реквием». 

1   

80 Н.А.Заболоцкий. Стихотворения о человеке и 

природе «Я не ищу гармонии в природе»,  

«Завещание».  Тема любви и смертив лирике 

поэта: « Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц». 

1   

81 М.А.Шолохов. «Судьба человека»: 

проблематика и образы. 

1   

82 М.А.Шолохов. «Судьба человека»: поэтика 

рассказа. 

1   

83 Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и любви: 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу».  

1   

84 Б.Л.Пастернак. Философская лирика поэта: 

«Во всём мне хочется дойти…», «Быть 

знаменитым некрасиво». 

1   

85 А.Т.Твардовский. Стихотворения о Родине, о 

природе:  «Урожай», «Весенние строчки» и др. 

1   

86 А.Т.Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит 

подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

1   

87 А.И.Солженицын. «Матрёнин двор»: 

проблематика, образ рассказчика. 

1   

88 А.И.Солженицын. «Матрёнин двор»: образ 

Матрёны, особенности жанра рассказа-притчи. 

1   

89 Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова, 

М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, 

1   



А.И.Солженицына. 

90 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 

века. 

1   

91 Песни и романсы на стихи русских поэтов 20 

века. 

1   

           Из зарубежной литературы  

92 У.Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя. 1   

93 У.Шекспир. «Гамлет»: тема любви и трагедии. 1   

94 И.В.Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика. 1   

95 И.В.Гёте. «Фауст»: идейный смысл трагедии. 1   

96 Итоговое контрольное тестирование 1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Наименование учебного предмета:  русский язык 

Класс:              9 

Уровень общего образования:        основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего  66  часов в год,                в неделю 2 

часа. 

Планирование составлено на основе  Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа». 

                                                                                                                       Рабочей 

программы по русскому языку. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др – М.: Просвещение, 2018г. 

 

     Учебник Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова    и др. –   М.: Провсещение, 2017г. 

 



   

 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

3. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

4. Формирование: 

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов;  

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

 

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 

      «Международное значение русского языка»  

Повторение изученного в 5-8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием. 

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. 

Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения  



Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и 

задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный 

анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчинённых предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№ 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения 



Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное 

предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. 

Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение 

каждой темы, с учётом программы воспитания 

 

№  Количество 

часов 

Учёт программы 

воспитания 

1 Международное значение русского языка. 1 Модуль 

«Школьный урок» 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 9 (7+2) Модуль 

«Школьный урок» 

3 Сложное предложение. Культура речи 7 (5+2) Модуль 

«Школьный урок» 

4 Сложносочиненное предложение 6 (5+1) Модуль 

«Школьный урок» 

5 Сложноподчиненное предложение 5 (3+2) Модуль 

«Школьный урок» 

6 Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

18 (16+2) Модуль 

«Школьный урок» 

7 Бессоюзное сложное предложение 8 (6+2) Модуль 

«Школьный урок» 

8 Сложные предложения с различными видами 

связи 

7 (5+2) Модуль 

«Школьный урок» 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах 

3 Модуль 

«Школьный урок» 



 Итого 64  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 1 

               Календарно-тематическое планирование 



п/п  

                 Тема урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактиче-

ски 

              1 Международное значение русского языка. 1   

                             Повторение изученного в 5-8 классах (7+2) 

2 Устная и письменная речь. Входная диагностическая 

работа. 

1   

3 Монолог, диалог. 1   

4 Р.р Стили речи . Анализ текстов. 1   

5 Простое предложение и его грамматическая основа. 1   

6 Предложения с обособленными членами. 1   

7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1   

8 Употребление обращений в речи. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1   

9 Р.р. Сочинение «Встреча осени». 1   

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного 

в 5-8 классах». 

1   

                             Сложное предложение. Культура речи (5+2) 

11 Понятие о сложном предложении. Сложное 

предложение. Грамматические основы сложного 

предложения. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

1   

12 Р.р. Подготовка к сочинению по картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой». 

1   

13 Р.р. Сочинение в форме дневниковой записи по картине 

Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой». 

1   

14 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

1   

15 Интонация сложного предложения. Анализ 

интонационного рисунка сложного предложения.  

1   



Прямая речь. 

16 Повторение по теме «Сложное предложение». 

Тестирование. Подготовка к ОГЭ Решение тестов. 

1   

17 Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». 1   

                             Сложносочинённые предложения (5+2) 

18 Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

1   

19 Сложносочинённые предложения с различными 

группами сочинительных союзов (соединительными, 

разделительными, противительными). 

1   

20 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 

1   

21 Р.р. Сочинение по картине  И.Шишкина «На севере 

диком…» 

1   

22 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 1   

23 Контрольная работа (тестирование) по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

1   

                             Сложноподчинённые предложения (3+2) 

24 Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Место придаточное предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

1 

 

11.12  

25 Р.р. Обучение написанию сочинения в жанре отзыва на 

картину. 

1 14.12  

26 Союзы и союзные слова в СПП. 1 18.12  

27 Роль указательных слов в СПП. 1 21.12  

28 Р.р. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 1 25.12  

                              Основные группы сложноподчинённых предложений (16+2) 

29 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 

1 28.12  



30 Сложноподчинённые предложения  с  придаточными 

изъяснительными. 

1 11.01  

31 Р.р. Обучение написанию сжатого изложения  

(упр.123). 

1 15.01  

32 Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

обстоятельственными. 

 Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

времени и места. 

1 

 

18.01  

33 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели. 

1 22.01  

34 Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

причины. 

1 25.01  

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия. 

1 29.01  

36  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки. 

1 01.02  

37 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия. Промежуточная контрольная работа. 

1 05.02  

38 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени. 

1 08.02  

39 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. 

Различие сравнительных оборотов и придаточных 

сравнительных. 

1 

 

12.02  

40 Обобщение по теме «Виды придаточных 

предложений». Подготовка к контрольному диктанту. 

Тест. 

1 15.02  

41 Диктант по теме «Виды придаточных предложений».  1 26.02  

42 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 

1 01.03  

43 Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП. 

1 

1 

05.03  



44 СПП с несколькими придаточными.  Закрепление.  

Решение тестов. 

1 08.03  

45 Контрольная работа (тестирование) по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

1 12.03  

46 Р.р. Контрольное  сочинение – рассуждение 

публицистического характера на тему «Что такое 

подвиг?» 

1 15.03  

           Бессоюзное сложное предложение (6+2) 

47 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления.  Запятая  и точка с запятой в БСП. 

1 

 

  

48 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения.  Двоеточие в БСП. 

1   

49  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления,  времени,  условия,  следствия.  

Тире в БСП.            

1   

50 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине 

Н.Ромадина «Село Хмелёвка». 

1   

51 Рр. Сочинение по картине Н.Ромадина «Село 

Хмелёвка». 

1   

52 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 1   

53 Обобщение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». Тестирование. 

Подготовка к контрольному диктанту по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 

1 

 

  

54 Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1   

          Сложные предложения с различными видами связи (6+2) 

55 

 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

1 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

видами связи. 

56 Синтаксический разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

Пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 

 

  

57-58 Р.р. Контрольное сжатое изложение. 2   

59  Публицистическая речь 

Конспект статьи на лингвистическую тему. 

1 

 

  

60 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложное предложение». 

1   

61 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Бессоюзное сложное предложение». 

1   

           Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (3) 

62 Фонетика и графика.  

Лексикология (лексика) и фразеология.  Решение тестов. 

Морфемика.  Словообразование. Морфология. 

1 

 

  

63 Итоговая контрольная работа (в формате ОГЭ). 1   

64 Орфография и пунктуация.  Решение тестов. 1   
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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета:   английский язык 

Класс:   9 

Уровень:  основное общее образование 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 102 часа в год, в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа» 

 

Авторской программы к УМК «Английский в фокусе Spotlight» /В.Г.Апальков. 

Английский язык. Программа общеобразовательных  учреждений. 5 - 9 классы 

 

Учебник:  «Английский язык в фокусе. Спотлайт. 9 класс.» Д. Дули,  В. Эванс, Ю.Е. 

Ваулина, О .Е.  Подоляко. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

                                                                                             
                                                                                                                    

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 

 языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Предметные результаты 

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 «Английский язык» 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование,школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

 Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 



2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 



Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 



–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 



– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 



 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  



– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Повторение 2 

Модуль1 Праздники 11 

2. Образ жизни и среда обитания 12 

3. Очевидное-невероятное 12 

4. Современные технологии 12 

5. Литература и искусство 12 

6. Город и горожане 12 

7. Вопросы личной безопасности 12 

8. Трудности 12 

9. Грамматический практикум 5 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку, 9 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

План Факт 

Вводный модуль (2 часа) 

1 Повторение лексического материала, 

пройденного в 8 классе 

 

1   

2 Повторение грамматического материала, 

пройденного в 8 классе. 

Входной контроль 

1   

Модуль 1 «Праздники» (13 часов) 

3 Знакомство с новой лексикой по теме 

«Праздники» 

 

1   

4 Аудирование, говорение по теме 

«Суеверия, приметы» 

 

1   

5 Наречия частотности во временах Present 

 

1   

6 Идиомы со словом «cake» 

 

1   

7 Изучающее чтение «Шотландский Новый 

год» 

 

1   

8 Образование действительных и 

страдательных причастий 

 

1   

9 Национальный праздник индейцев 

Северной Америки 

 

1   

10 Татьянин День – День студентов 

 

1   

11 День памяти 

 

1   

12  Подготовка к тесту №1. Работа с вводной 

страницей модуля 2 

 

1   

13 Тест №1 по теме «Праздники» 

 

1   

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» (12 часов) 

14/1 Знакомство с новой лексикой по теме 

«Домашний обиход, мой дом» 

 

1   

15/2 Выражение критики и извинения. 

Домашние обязанности 

 

1   

16/3 Наречия too, enough. Инфинитивные 

конструкции 

 

1   



17/4 Говорение, чтение по теме «Города, 

деревни» 

 

1   

18/5 Правила написания официального письма 

 

1   

19/6 Словообразование: суффиксы 

существительных 

 

1   

20/7 Поисковое чтение «Резиденция премьер-

министра Великобритании» 

 

1   

21/8 Старые северные русские деревни 

 

1   

22/9 Животные в опасности 

 

1   

23/10 Грамматический практикум 

 

1   

24/11 Подготовка к тесту №2. Работа с вводной 

страницей модуля 3 

 

1   

25/12 Тест №2 по теме «Образ жизни и среда 

обитания» 

 

1   

Модуль 3 «Очевидное-невероятное» (12 часов) 

26\1 Знакомство с лексикой по теме 

«Загадочные существа» 

 

1   

27/2 Аудирование, говорение 

 

1   

28/3 Грамматика. Прошедшие времена 

 

1   

29/4 Модальные глаголы для выражения 

предположений 

 

1   

30/5 Письмо. Обсуждение порядка написания 

рассказа 

 

1   

31/6 Словообразование. Сложные 

прилагательные. Фразовый глагол come 

 

1   

32/7 Культуроведение. Самый знаменитый 

английский замок с привидениями 

 

1   

33/8 Домовые и русалки – русские призраки 

 

1   

34/9 Стили в живописи 

 

1   

35/10 Грамматический практикум 

 

1   

36/11 Подготовка к тесту №3. Работа с вводной 

страницей модуля 4 

 

1   



37/12 Тест №3 по теме «Очевидное-

невероятное» 

 

1   

Модуль 4 «Современные технологии» (12 часов) 

38/1 Знакомство с лексикой по теме 

 

1   

39/2 Аудирование, говорение. Проблемы с ПК 

 

1   

40/3 Придаточные времени и цели 

 

1   

41/4 Идиомы по теме «Современные 

технологии» 

 

1   

42/5 Письменное высказывание с изложением 

разных позиций 

 

1   

43/6 Словообразование существительных от 

глаголов. Фразовый глагол break 

 

1   

44/7 Культуроведение. ТВ-программа о 

новинках в мире высоких технологий 

 

1   

45/8 Робототехника в России 

 

1   

46/9 Электронный мусор и экология. 

Аргументированное сообщение 

 

1   

47/10 Грамматический практикум 1   

48/11 Подготовка к тесту №4. Работа с вводной 

страницей модуля 5 

 

1   

49 /12 Тест №4 по теме «Современные 

технологии» 

 

1   

Модуль 5 «Литература и искусство» (12часов) 

50/1 Знакомство с лексикой по теме 

«Искусство» 

 

1   

51/2 Аудирование, говорение. Вкусы и 

предпочтения в музыке 

 

1   

52/3 Степени сравнения прилагательных и 

наречий 

 

1   

53/4 Идиомы по теме «Развлечения» 

 

1   

54/5 Письмо. Отзыв о прочитанной книге 

 

1   

55/6 Словообразование. Глаголы с приставками 

 

1   

56/7 Культуроведение. Уильям Шекспир 

 

1   



57/8 Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея 

 

1   

58/9 Пьеса Шекспира «Венецианский купец» 

 

1   

59/10 Грамматический практикум 

 

1   

60/11 Подготовка к тесту №5. Работа с вводной 

страницей модуля 6 

 

1   

61/12 Тест №5 по теме «Литература» 

 

1   

Модуль 6 «Город и горожане» (12 часов) 

62/1 Знакомство с лексикой по теме «Люди в 

городе» 

 

1   

63/2 Аудирование, говорение. Сюжетные 

диалоги «Как пройти?» 

 

1   

64/3 Страдательный залог. Каузативная форма 

 

1   

65/4 Идиомы с –self. Возвратные местоимения 

 

1   

66/5 Письмо. Впечатления от поездки 

 

1   

67/6 Существительные с абстрактным 

значением. Фразовый глагол check 

 

1   

68/7 Культуроведение. Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия 

 

1   

69/8 Московский Кремль 

 

1   

70/9 Экологически безопасные виды 

транспорта 

 

1   

71/10 Грамматический практикум 

 

1   

72/11 Подготовка к тесту №6. Работа с вводной 

страницей модуля 7 

 

1   

73/12 Тест №6 по теме «Город и горожане» 

 

1   

Модуль 7 «Вопросы личной безопасности» (12 часов) 

74/1 Знакомство с лексикой по теме 

«Эмоциональные состояния» 

 

1   

75/2 Аудирование, говорение. Службы 

экстренной помощи 

 

1   

76/3 Придаточные предложения условия 1, 2, 3 

типа; wishes 

1   



 

77/4 Статья-тест о здоровых привычках. 

Модальные глаголы 

 

1   

78/5 Обсуждение структуры написания 

сочинения-рассуждения 

 

1   

79/6 Словообразование. Глаголы от 

существительных/прилагательных. 

Фразовый глагол keep 

1   

80/7 Культуроведение. Опасные животные. 

США 

 

1   

81/8 Решение проблем: телефон доверия. 

Россия 

 

1   

82/9 Психология. Защити себя сам (личная 

безопасность и самооборона) 

 

1   

83/10 Грамматический практикум 

 

1   

84/11 Подготовка к тесту №7. Работа с вводной 

страницей модуля 8  

 

1   

85/12 Тест №7 по теме «Вопросы личной 

безопасности» 

 

1   

Модуль 8 «Трудности» (12 часов) 

86/1 Знакомство с лексикой по теме «Сила 

духа» 

 

1   

87/2 Аудирование, говорение. Занятия 

экстремальным спортом 

 

1   

88/3 Косвенная речь. Местоимения 

 

1   

89/4 Правила выживания, туризм. Идиомы с 

лексикой по теме «Животные» 

 

1   

90/5 Заявления (о приеме на работу, в клуб и 

т.д.) 

 

1   

91/6 Словообразование. Фразовый глагол carry 

 

1   

92/7 Культуроведение. Биография Хелен 

Келлер 

 

1   

93/8 Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая 

 

1   

94/9 Экология. Вызов Антарктиды 

 

1   

95/10 Грамматический практикум 

 

1   



96/11 Подготовка к тесту №8.  

 

1   

97/12 Тест №8 по теме «Трудности» 

 

1   

Грамматический практикум (5 часов) 

98/1 Итоговая контрольная работа 

 

1   

99/2 Итоговая контрольная работа. 

 

1   

100/3 Лексико-грамматический практикум по 

темам модулей 1, 2, 3 

 

1   

101/4 Лексико-грамматический практикум по 

темам модулей 4, 5, 6 

 

1   

102/5 Лексико-грамматический практикум по 

темам модулей 7. 8 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Наименование учебного предмета:   Биология  

Класс:  9А,9Б 

Уровень общего образования:         основное  общее образование 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год,  

в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе : 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Баратаевская средняя школа». 

 

Авторской программы:     Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни» В.Б. 

Захарова, Н.И. Сонина, Биология 5-9 классы, Москва, Дрофа, 2017 

 

 

 

Учебник:  С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Биология. Общие 

закономерности ( концентрический курс), 9 класс, М-Дрофа, 2018. ФГОС  
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

Достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать. строить суждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе 

предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 



величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

-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; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-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; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

1. -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, растения укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и от 

дыха, 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 (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Химическая организация клетки (15 часов)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов 

в клетке. 

Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 



(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов.  

■ Лабораторная работа 

Строение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

Наследственность и изменчивость организмов (15 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

■ Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 



организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 

Эволюция животного мира на Земле (17 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных.  

Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

■ Лабораторные работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. 



Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (9 часов) 

Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания). 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Резерв. Повторение изученного материала (2 часа) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета, с учётом программы воспитания. 

 

№  

раздела 

Раздел. Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Учёт 

программы 

воспитания  

 Введение 1  школьный 

модуль 

1 Многообразие живого мира. 

Уровни организации и 

основные свойства живых 

организмов   

2  школьный 

модуль 

2  Структурная организация 

живых организмов  

15 1 школьный 

модуль 

3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

5  школьный 

модуль 

4  Наследственность и 

изменчивость организмов 

15 2 школьный 

модуль 

5 Эволюция животного мира 

на Земле 

17 1 школьный 

модуль 

6 Взаимоотношения организма 

и среды. Основы экологии 

9 2 школьный 

модуль 

 Резерв. Повторение 

изученного материала 

2  школьный 

модуль 

Итого  66 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. 
Введение. Биология – наука о жизни.  

1   

 Глава 1. Многообразие живого мира. Уровни 

организации и основные свойства живых 

организмов  (2 часа) 

   

2. Многообразие живого мира. Входная 

диагностика. 

1   

3. 
Основные свойства живых организмов.  

1   

 

 

 

Раздел 1. Структурная организация живых 

организмов (15 часов) 

   

4. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества 

1   

5. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – белки 

1   

6. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – углеводы и липиды 

1   

7. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – нуклеиновые 

кислоты 

1   

8. 
Пластический обмен. Биосинтез белков 

1   

9. 
Энергетический обмен 

1   

10. 
Способы питания 

1   

11. Зачет «Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке» 

1   

12. 
Прокариотическая клетка 

1   

13.  Эукариотическая клетка. Цитоплазма и её 

органоиды 

1   

14. 
Клеточное ядро 

1   

15. Лабораторная работа №1 «Изучение клеток 

бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах » 

1   

16. 
Деление клетки 

1   



17. 
Клеточная теория строения организмов 

1   

18 Зачет «Структурная организация живых 

организмов»  

1   

 Раздел 2. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов (5 часов) 

   

19. 
Бесполое размножение организмов 

1   

20. 
Половое размножение организмов 

1   

21. Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма. Эмбриональное развитие 

1   

22. Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма. Постэмбриональное развитие 

 

 

 

1   

23. Зачет  «Размножение и индивидуальное 

развитие организмов» 

1   

 Раздел 3. Наследственность и 

изменчивость организмов (15 часов) 

   

24. Генетика как наука. Основные понятия 

генетики 

1   

25. Гибридологический метод изучения 

наследственности 

Первый закон Менделя 

1   

26. 
Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 

1   

27. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

1   

28. Практическая работа «Решение генетических 

задач» 

 

1   

29. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков 

1   

30-

31 Решение генетических задач 

2   

32. Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость 

1   

33 Уровни возникновения мутаций. Свойства 

мутаций. Факторы. 

1   

34. Закономерности изменчивости. 

Фенотипическая изменчивость 

1   

35. Лабораторная работа.Построение 

вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные 

учащихся). 

 

1   

36. 
Селекция организмов 

1   



37 Зачет «Наследственность и изменчивость 

организмов» 

1   

 Раздел 4. Эволюция животного мира на 

Земле (17 часов) 

   

38. 
Развитие биологии в додарвиновский период 

1   

39. 
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

1   

40. Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения и утверждения 

эволюционно учения Ч. Дарвина 

1   

41. 
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 

1   

 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

1   

42. Вид, его критерии и структура 

 

1   

43. 
Элементарные эволюционные факторы 

1   

44. 
Формы естественного отбора 

1   

45. 
Главные направления эволюции 

1   

46. 
Типы эволюционных изменений 

1   

47. Приспособленность организмов – результат 

действия естественного отбора 

1   

48. Лабораторная работа  «Изучение 

приспособленности организмов  к среде 

обитания» 

1   

49. 
Зачет «Эволюция животного мира на Земле» 

1   

50. Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

1   

51. Жизнь в архейскую и протерозойскую эру 

 

1   

52. 
Жизнь в палеозойскую эру 

1   

53. 
Жизнь в мезозойскую и  кайнозойскую эру. 

1   

54. 
Происхождение человека 

1   

 Раздел 5.  Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии (9 часов) 

   

55. Структура биосферы. Круговорот веществ в 

природе 

1   

56.  История формирования природных сообществ 

живых организмов. Биогеоценоз. Биоценоз 

1   

57. 
Абиотические факторы 

1   

58. 
Биотические факторы 

1   

59. Лабораторная работа  «Составление  схем  

передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)» 

1   



60. Зачет «Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии»  

1   

61. 
Природные ресурсы и их использование 

1   

62. Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. Пр.р.1 

«Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах» 

1   

63. Охрана природы и основы рационального 

природопользования 

1   

 
 Повторение изученного материала 

   

64  Строение клеток растений, животных, 

прокариот 

1   

65 
 Химическая организация клетки 

1   

66  Размножение организмов 

Обобщение материала 

1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Наименование учебного предмета: химия 

 

Класс: 9 А, 9Б  

Уровень: основное общее образование 

 

 

 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год, в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

  

 Авторской программы: Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы) М: Просвещение.2019г 

   

 

Учебник: Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ФГОС, М: 

Просвещение, 2019г. 

  

 

  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов          

в    направлении личностного развития:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы                                                                                                            

основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

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, окислительновосстановительные 

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 применять эти 

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 (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», 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 окислительновосстановительных 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 хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, 

сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания 

– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

                                      Содержание учебного предмета. 

                                                             9  класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

 Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты 

химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о 

катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Практическая работа 1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на 

её скорость.   

 Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 



Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой 

пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой разной 

концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. 

 Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов 

 Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций 

Раздел 2. Многообразие веществ  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 



Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Практическая работа 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Практическая работа 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа 6 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа 7 Решение экспериментальных задач по теме: « Металлы и их 

соединения» 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде.  

 Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

 Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов и фосфатов 

 Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 

силикатов. 

 Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, кальция, 

алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щёлочноземельных металлов и 

алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 



Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений 

Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 

Проведение качественной реакции на углекислый газ. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов.  

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

 Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 



Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Получение этилена.  Качественные реакции на 

этилен. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Получение и 

свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. Качественная реакция на глюкозу и крахмал. Образцы 

изделий из полиэтилена, полипропилена 

                        

 

 

 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета, с учётом программы воспитания. 

 

 Наименование  

раздела 

Всего  

часов 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Лабораторных 

опытов 

Учёт 

программы 

воспитания 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса 

  3        1       -        - школьный 

модуль 

2 Основные 

закономерности 

химических 

реакций. 

   6        -        1        - школьный 

модуль 

3 Химические 

реакции в водных 

растворов. 

  7       -        1          1 школьный 

модуль 

4 Галогены   5       -         1         2 школьный 

модуль 

5 Подгруппа 

кислорода 

  7       1        1         4 школьный 

модуль 

6 Подгруппа азота и 

фосфора 

  7       -        1         1 школьный 

модуль 

7 Подгруппа углерода  10       -        1         2 школьный 

модуль 



8 Общие свойства 

металлов 

 12       1        1         5 школьный 

модуль 

 9  Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах  

  7       -        -         - школьный 

модуль 

10  Обобщение знаний, 

полученных в 9 

классе 

  2      -        -  школьный 

модуль 

 Итого 66       4         7         15  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение (Календарно - тематическое планирование 9 класс) 

 

№ 

урока 
                                   Тема урока  

Количе

ство 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

фактическая 

1   Техника безопасности в кабинете химии. Повторение 

курса 8 класса.  Строение атома. Периодический закон 

и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете строения атома. 

Химическая связь. Строение вещества. 

 

1  

  

  

2 Повторение курса 8 класса. Основные классы 

неорганических веществ, их связь между собой. 

 

1    

3 Входная контрольная работа №1 

 

1    

4  Окислительно – восстановительные реакции.  

 

2    

5  Тепловой эффект хим. реакции. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

 

1    

6  Скорость химических реакций. 

 

1    

7 Практическая работа №1. Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на ее 

скорость 

 

1    

8 Химическое равновесие. Условия его смещения. 

 

1   

 

 

9 Обобщение и систематизация знаний. Решение задач 

 

1    

10 Сущность процесса электролитической диссоциации 

 

1    

11 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

 

1    

12 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

 

1    

13 Реакции ионного обмена. 

 

1    

14 Гидролиз солей. 1    

15 Практическая работа №2.Решение экспери-

ментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

1    

16 Характеристика галогенов. 

 

1    



17 Хлор 

 

1    

18 Хлороводород: получение и свойства 

 

1    

19 Соляная кислота и ее соли 

 

1    

20 Практическая работа №3. Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств 

 

1    

21 Характеристика кислорода и серы 

 

1    

22 Сера. Физические и химические свойства серы. 

Применение. 

1    

23 Сероводород. Сульфиды 

 

1    

24 Оксид серы (IV).   Сернистая кислоты и их соли. 

 

1    

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

 

1    

26 Практическая работа №4. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Кислород и сера». 

 

1    

27  Характеристика азота и фосфора. Физические и 

химические свойства азота. 

 

1    

28 Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. 

 

1    

29 Соли аммония. 

  

1    

30  Практическая работа №5.Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1    

31 Азотная кислота, строение, свойства, применение 

 

1    

32 Соли азотной кислоты 

 

1    

33 Промежуточная контрольная работа №2     

34 Фосфор. Физические и химические свойства фосфора 

 

 

1    

35 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. 

 

1    

36 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия 

углерода 

 

1    

37 Химические свойства углерода. Адсорбция 1    



 

38 Оксид углерода (II) - угарный газ 

 

1    

39 Оксид углерода (IV) - углекислый газ. 

 

1    

40 Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе 

 

1    

41 Практическая работа №6. Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

 

1    

42 Кремний. Оксид кремния (IV) 

 

1    

43 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

 

1    

44 Подготовка к контрольной работе. 1    

45 Контрольная работа №3 по темам: «Кислород и 

сера. Азот и фосфор. Углерод и кремний». 

1    

46 Характеристика металлов 

Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения 

1    

47 Химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

 

1    

48 Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

 

1    

49 Щелочные металлы.  

 

1    

50 Магний. Щелочноземельные металлы.  

 

1    

51 Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

 

1    

52 Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. 

 

1    

53 Важнейшие соединения алюминия 

 

1    

54 Железо. Положение железа в периодической системе и 

строение его атома. 

 

1    

55 Соединения железа 1    

56 Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

1    



57 Итоговая контрольная работа №4 по курсы химии 

9 классов 

 

1    

58 Органическая химия. 

Предельные(насыщенные) углеводороды.   

 

1    

59 Непредельные(ненасыщенные) углеводороды.  

Полимеры.  

 

1    

60 Производные углеводородов. Спирты. 

  

1    

61 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

 

1    

62 Углеводы 

 

1    

63 Аминокислоты. Белки  

 

1    

64-66 Обобщающий урок по теме: « Важнейшие 

органические соединения». 

1   

 

 

  

 

Итого: 66 часов. Контрольных работ- 4. Практических работ- 7 
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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета:   Физика 

Класс:   9 

Уровень общего образования:   основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 102 часа в год, в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе   Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального образовательного учреждения «Баратаевская 

средняя школа»  

 

   Рабочей программы к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 7 – 9 

классы». Н. В. Филонович . Е. М. Гутник. – М.: «Дрофа», 2018 год. 

 

Учебник:  «Физика» 9 класс. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник – М.: Дрофа, 2019 г.  

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Физика»  

Личностные результаты:  

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 



- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты: 

 

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. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 



 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных - самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 



общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Демонстрации. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление 

скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 



колебания). Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Демонстрации. Механические колебания. 

Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука.  

Лабораторная работа.  

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины.  

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядов и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  



Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Итоговое повторение  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

 Введение 2   

1 

 

Законы взаимодействия и 

движения тел. 

32 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук. 

13 1 1 

3 Электромагнитное поле. 21 2 1 

4 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

17 

 

 

4 1 

5 Строение Вселенной. 7  1 

6 Повторение 10   

  

Итого 

 

102 

 

9 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. Физика 9 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

План Факт 

Введение (2 часа) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в 

кабинете физики. 

Физика и картина мира. Классическая механика и 

область ее применения 

1   

2 Физические величины и их измерение. Входной 

контроль 

1   

I. Законы взаимодействия и движения тел (32 часа) 

3/1 Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчета 

1   

4/2 Траектория. Путь. Перемещение 1   

5/3 Равномерное прямолинейное движение 1   

6/4 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения 

1   

7/5 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение 

1   

8/6 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 

1   

9/7 Скорость равноускоренного прямолинейного 

движения. График скорости 

1   

10/8 Путь и перемещение при равноускоренном 

движении 

1   

11/9 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1   

12/10 Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение 

1   



13/11 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

1   

14/12 Равномерное движение тела по окружности 1   

15/13 Узловая и линейная скорости тела 1   

16/14 Тангенциальное, нормальное и полное ускорение 1   

17/15 Свободное падение. Движение тела, брошенное 

вертикально вверх 

1   

18/16 Относительность движения 1   

19/17 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики» 

1   

20/18 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона 

1   

21/19 Второй закон Ньютона 1   

22/20 Третий закон Ньютона 1   

23/21 Закон всемирного тяготения 1   

24/22 Сила тяжести. Вес. Невесомость. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных 

телах 

1   

25/23 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

1   

26/24 Деформации. Сила упругости. Закон Гука 1   

27/25 Силы трения 1   

28/26 Решение задач по теме «Основы динамики» 1   

29/27 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1   

30/28 Реактивное движение. Ракеты 1   

31/29 Вывод закона сохранения механической энергии 1   

32/30 Решение задач по темам «Основы динамики», 

«Законы сохранения» 

1   



33/31 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы динамики», «Законы сохранения». 

Решение задач 

1   

34/32 Контрольная работа №2 по темам «Основы 

динамики», «Законы сохранения» 

1   

II. Механические колебания и волны. Звук (13 часов) 

35/1 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Колебательные движения. Свободные колебания 

1   

36/2 Величины, характеризующие колебательное 

движение 

1   

37/3 Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити»  

1   

38/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1   

39/5 Резонанс 1   

40/6 Распространение колебаний в среде. Волны 1   

41/7 Длина волны. Скорость распространения волн 1   

42/8 Источники звука. Звуковые колебания 1   

43/9 Высота, тембр и громкость звука 1   

44/10 Распространение звука. Звуковые волны 1   

45/11 Решение задач по теме «Механические колебания 

и волны. Звук» 

1   

46/12 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Механические колебания и волны.Звук». 

Решение задач 

1   

47/13 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» 

1   

III. Электромагнитное поле (21 час) 

48/1 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Магнитное поле 

1   



49/2 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля 

1   

50/3 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки 

1   

51/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1   

52/5 Явление электромагнитной индукции 1   

53/6 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1   

54/7 Явление самоиндукции 1   

55/8 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   

56/9 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

1   

57/10 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны 

1   

58/11 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

1   

59/12 Принципы радиосвязи и телевидения 1   

60/13 Электромагнитная природа света 1   

61/14 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления Дисперсия 

1   

62/15 Дисперсия света. Цвета тел 1   

63/16 Типы оптических спектров 1   

64/17 Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 

1   

65/18 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

1   

66/19 Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 1   

67/20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитное поле». Решение задач 

1   

68/21 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

1   



IV. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

 (17 часов) 

69/1 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Радиоактивность. Модели атомов 

1   

70/2 Радиоактивные превращения атомных ядер 1   

71/3 Экспериментальные методы исследования частиц 1   

72/4 Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

1   

73/5 Открытие протона и нейтрона 1   

74/6 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1   

75/7 Энергия связи. Дефект масс 1   

76/8 Деление ядер урана. Цепная реакция 1   

77/9 Лабораторная работа №7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 

1   

78/10 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика 

1   

79/11 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада  

1   

80/12 Термоядерная реакция 1   

81/13 Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

1   

82/14 Лабораторная работа №9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1   

83/15 Решение задач по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

1   

84/16 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Строение атома и атомного ядра. Использование 

1   



энергии атомных ядер». Решение задач 

85/17 Контрольная работа №5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

1   

V. Строение Вселенной (7 часов) 

86/1 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

1   

87/2 Большие планеты Солнечной системы 1   

88/3 Малые тела Солнечной системы 1   

89/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1   

90/5 Строение и эволюция Вселенной 1   

91/6 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Строение Вселенной» 

1   

92/7 Комплексный зачет по теме «Строение 

Вселенной» 

1   

VI. Повторение (10 часов) 

93/1 Основы кинематики. Основы динамики. Решение 

задач по теме «Основы кинематики», «Основы 

динамики» 

1   

94/2 Законы сохранения. Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

1   

95/3 Механические колебания и волны. Звук. Решение 

задач по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

1   

96/4 Электромагнитное поле. Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» 

1   

97/5 Строение атома и атомного ядра. Решение задач 

по теме «Строение атома и атомного ядра» 

1   

98/6 Повторительно-обобщающий урок по основным 

вопросам курса Ф-9 

1   

99/7 Итоговая контрольная работа по основным 1   



вопросам курса Ф-9 

100/8 Защита проектов по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

1   

101/9 Защита проектов по теме «Электромагнитное 

поле» 

1   

102/10 Защита проектов по теме  «Строение атома и 

атомного ядра» 

1   
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Наименование учебного предмета: Искусство 

Класс: 9 

Уровень общего образования : основное общее 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: в 9 классе всего 33 часа, в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе:  Основной образовательной программы 

 основного общего образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа» 

Автор программы: Г.П.Сергеева, И.Э.Кашева, 2021г. 

Учебник: Искусство 8-9 клаа, Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова 

Под ред. М. Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественнотворческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают: 

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

— степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира в процессе творческой деятельности; 

— ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

— навыки проектирования индивидуальной художественнотворческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности 

учащихся, и отражают умения: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение; 



— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты  

По окончании 9 класса школьники научатся: 

— понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

других народов; 

— воспринимать явления художественной культуры разных 

народов мира, осознавать место в ней отечественного искусства; 

— интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

— описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах 

произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, 

исполнительской деятельности; 

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию; 

— структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе 

из Интернета; применять информационно-коммуникативные технологии в 

индивидуальной 

и коллективной проектной художественной деятельности; 

— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

— использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

— участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 

художественным самообразованием. 

 

                         

Содержание учебного предмета 

9 класс (33 часа) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (7 часов) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 



Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 

на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.). 

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство 

Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. 

Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). 

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 

граффити). 

Музыка 

Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 

др.) 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Образцы авторской песни (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, 

Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература 

Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и др). 

Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр 

Рекламные видеоклипы. 

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном и 

негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся 

в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 



Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство 

«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 

«Большевик» Б.Кустодиев 

«Рождение новой планеты» К. Юон 

«Черный квадрат» К. Малевич 

«Герника» П. Пикассо 

Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). 

Музыка 

Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. 

Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). 

Рок-музыка 

Литература 

Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 

учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, 

«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 

др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. (15 часов) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство 

Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Афинский 

Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости 



и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. 

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и декоративная скульптура. Иллюстрации к сказкам. 

Журнальная графика. 

Музыка 

Музыка в окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Литература 

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-

Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 

Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) 

Экранные виды искусства, театр 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек 

дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса Е.Шварца, 

фильм М.Захарова, музыка Г.Гладкова, мюзикл И.Поповски), мультфильм «Адажио» 

Г.Бардина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект 

ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием средств 

компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (2часа) 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство 

Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке, золотого сечения в разных видах 

искусства; «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» 

А. Дюрера, геометрическое построение Адама. 

Изображения различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка 



Миниатюры, произведения крупной формы. 

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 

Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по литературе по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное 

чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия 

одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, 

«Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя). 

Раздел 5. Исследовательский проект (2 часа) 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами различных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие 

в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 9 класс 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 9классе 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

По плану Фактически 

1 Искусство и власть. 1   

2 Искусство и власть. 1   

3 Искусство и власть. 1   

4 Какими средствами воздействует 

искусство? 

1   

5 Какими средствами воздействует 

искусство? 

1   

Содержание  Учет рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

Воздействующая сила искусства. Модуль «Школьные медиа» 7 

Искусство предвосхищает 

будущее. 

Модуль «Школьные медиа» 7 

Дар созидания. Практическая 

функция. 

Модуль «Школьные медиа» 15 

Искусство и открытие мира для 

себя. 

Модуль «Школьные медиа» 2 

Исследовательский проект Модуль «Школьные медиа» 2 

 Всего:  33 



6 Храмовый синтез искусств. 1   

7 Храмовый синтез искусств. 1   

8 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 

1   

9 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 

1   

10 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 

1   

11 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 

1   

12 Предсказание в искусстве. 1   

13 Художественное мышление в авангарде 

науки. 

1   

14 Художественное мышление в авангарде 

науки. 

1   

15 Художник и ученый. 1   

16 Художник и ученый. 1   

 

17 

 

Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 

1   

18 Архитектура исторического города. 1   

19 Архитектура современного города.  1   

20 Специфика изображений в полиграфии. 1   

21 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. 

1   

22 Декоративно-прикладное искусство. 1   

23 Музыка в быту.  1   

24 Массовые, общедоступные искусства. 1   

25 Изобразительная природа кино. Музыка 

в кино. 

1   

26 Изобразительная природа кино. Музыка 

в кино. 

1   

27 Тайные смыслы образов искусства, или 

Загадки музыкальных хитов. 

1   

28 Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 

1   

29 Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 

1   

30 Литературные страницы. 1   

31 Литературные страницы. 1   

32 33 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все» 

2   

 Всего:                                33ч    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 

Универсальные познавательные 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. 

Универсальные коммуникативные 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 учащимися, 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. 

Универсальные учебные регулятивные 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 

учащихся общеобразовательной школы; 

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 размахивания и 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; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

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. 

 

Учащиеся должны демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с низкого старта, с. 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

см. 

210 180 160 200 160 145 

Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.), 

1500м, мин. (д.)  

9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

11 7 3 20 12 7 

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической 



культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные 

игры: Баскетбол. Волейбол.  Футбол. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности Общефизическая подготовка. Гимнастика 

с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы на уроках физической культуры, по подготовке обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

На основе указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-



спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) утверждены приказом 

Минспорта России № 575 от 08.07.2014г. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: подготовку к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”. 

Введение комплекса ГТО способствуют повышению эффективности использования 

возможности физической культуры в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в 

осуществлении физического воспитания. Урочные занятия по физической культуре 

являются формой подготовки обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.    

 

Привлечение и подготовка обучающихся к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО осуществляется через: 

  Формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и ведении здорового образа жизни; 

  Повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий;  

 Просветительскую деятельность на уроках физической культуры среди обучающихся по 

ознакомлению с нормативами и требованиями комплекса ГТО;  

 Осуществление в конце года, по желанию обучающихся, контрольных тестирований по 

предварительной оценке уровня подготовленности обучающихся к выполнению 

нормативов;  

 Пропаганда и популяризация комплекса ГТО;  

 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, включающих тестирование 

комплекса ГТО;  

 Участие в военно-спортивной игра «Зарница»; 

 Участие в спортивных мероприятиях;  

 Знакомство с известными спортсменами и тренерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

9 

1 Базовая часть  81 

1.1 Основы знаний о физической культуре 
Модуль «Школьный 

урок» 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 
Модуль «Школьный 

урок» 
27 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 
Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.4 Лёгкая атлетика 
Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.5 Лыжная подготовка 
Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 
12 

2 Вариативная часть  18 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 
Модуль «Школьный 

урок» 
18 

Итого:  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

Факт

ически 

По 

плану 

Факт

ически 

9А 9А 9Б 9Б 

 Введение 

Легкая атлетика(11ч) 

1.  

ТБО  при  проведении занятий по легкой 

атлетике. Техника спринтерского бега. 

Низкий старт.  

1     

2.  

Техника спринтерского бега.  Эстафетный 

бег. 

1     

3.  
 Круговая  эстафета. Тестирование - бег 60м. 1     

4.  
Бег сериями 3х100 м. 1     

5.  
Бег 200 м. 1     

6.  
Бег на средние дистанции 400 м. 1     

7.  
Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 1     

8.  

Прыжок в длину на результат. Метание 

мяча 150 г на дальность. 

1     

9.  
Метание мяча 150 г на дальность. 1     

10.  
Кроссовый бег 1000 м. 1     

11.  
Бег (1500м - д., 2000м-м.). 1     

Гимнастика(21ч) 

12.  

ТБО  при  проведении занятий по 

гимнастике. Стойка на руках (м). Кувырок 

назад в полу шпагат (д). 

1     

13.  
Стойка на руках (м). Кувырок назад в полу 

шпагат (д). 

1     

14.  
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок. 1     

15.  
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок. 1     

16.  
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок. 1     

17.  
Мост и поворот в упор на одном колене. 1     



18.  
Мост и поворот в упор на одном колене. 1     

19.  
Мост и поворот в упор на одном колене. 1     

20.  
Комбинация из гимнастических элементов. 1     

21.  
Комбинация из гимнастических элементов. 1     

22.  
Комбинация из гимнастических элементов -

зачет. 

1     

23.  
Акробатические упражнения.  1     

24.  
Акробатические упражнения.  1     

25.  
Акробатические упражнения.  1     

26.  
Акробатические упражнения.  1     

27.  
Лазание по канату. Подтягивание в висе. 1     

28.  
Лазание по канату. Подтягивание в висе. 1     

29.  
Опорный прыжок. 1     

30.  
Опорный прыжок. 1     

31.  
Черлидинг: композиция упражнений с 

построением пирамид. 

1     

32.  
Черлидинг: композиция упражнений с 

построением пирамид. 

1     

Баскетбол(18ч) 

33.  ТБО по баскетболу. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча в 

кольцо. 

1     

34.  Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок мяча в кольцо. 

1     

35.  Быстрый прорыв (2х1, 3х2). 1     

36.  Быстрый прорыв (2х1, 3х2). 1     

37.  Передача одной рукой от плеча в движении 

в тройках с сопротивлением. 

1     

38.  Передача одной рукой от плеча в движении 

в тройках с сопротивлением. 

1     

39.  Передача двумя руками от груди в 

движении с сопротивлением.  

1     

40.  Передача двумя руками от груди в 

движении с сопротивлением. 

1     

41.  Передача и ловля мяча в прыжке. 

Бросок мяча в кольцо с двух шагов. 

1     



42.  Передача и ловля мяча в прыжке. 

Бросок мяча в кольцо с двух шагов. 

1     

43.  Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 1     

44.  Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 1     

45.  Скоростное ведение мяча.  1     

46.  Скоростное ведение мяча.  1     

47.  Штрафной бросок. 1     

48.  Оценка техники штрафного броска. Учебная 

игра. 

1     

49.  Комбинации из изученных элементов. 1     

50.  Комбинации из изученных элементов – 

зачет. 

1     

Лыжная подготовка(12ч) 

51.  Техника безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Техника попеременного 

двухшажного хода. 

1     

52.  Одновременный одношажный ход. 1     

53.  Одновременный бесшажный и одношажный 

ход. 

1     

54.  Дистанция 1 км на время 1     

55.  Подъемы, спуски, торможение «плугом». 1     

56.  Дистанция 2 км на время. 1     

57.  Подъем «лесенкой» , спуск в средней 

стойке. 

1     

58.  Подъем «лесенкой» , спуск в средней 

стойке. 

1     

59.  Техника попеременного четырехшажного 

хода. 

1     

60.  Техника попеременного четырехшажного 

хода. 

1     

61.  Прохождение дистанции 3 км. 1     

62.  Закрепление изученных элементов лыжной 

подготовки. Развитие выносливости. 

1     

Волейбол (27ч) 

63.  Техника безопасности на занятиях 

волейболом. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

1     



64.  Прием и передача мяча. 1     

65.  Прием и передача мяча. 1     

66.  Прием и передача мяча. 1     

67.  Прием и передача мяча. 1     

68.  Прием и передача мяча. 1     

69.  Прием и передача мяча. 1     

70.  Прием и передача мяча. 1     

71.  Прием и передача мяча. 1     

72.  Нижняя подача мяча. 1     

73.  Нижняя подача мяча. 1     

74.  Нижняя подача мяча. 1     

75.  Нижняя подача мяча. 1     

76.  Нижняя подача мяча. 1     

77.  Верхняя пода мяча. 1     

78.  Верхняя пода мяча. 1     

79.  Верхняя пода мяча. 1     

80.  Верхняя пода мяча. 1     

81.  Верхняя пода мяча. 1     

82.  Прямой нападающий удар.  1     

83.  Прямой нападающий удар.  1     

84.  Прямой нападающий удар.  1     

85.  Прямой нападающий удар.  1     

86.  Прямой нападающий удар. 1     

87.  Игра в защите. 1     

88.  Игра в защите. 1     

89.  Игра в защите. 1     

Легкая атлетика(10ч) 



90.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метание мяча на заданное расстояние. 

1     

91.  Метание малого мяча с места на дальность. 

Прыжки в длину с разбега. 

1     

92.  Спринтерский бег 3х60 м. 1     

93.  Спринтерский бег 100-200 м. 1     

94.  Эстафетный бег. 1     

95.  Бег на результат 1000 м. 1     

96.  Бег на дистанцию 300 м. 1     

97.  Бег на дистанцию 400 м. 1     

98.  Кроссовый бег 1000 м. 1     

99.  Равномерный медленный бег 2000 м. 1     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование учебного предмета: немецкий язык 

Класс: 9  

Уровень общего образования: основное общее образование 

Срок реализации программы , учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 99 часов в год;в неделю 3часа 

Планирование составлено на основе:  Основной образовательной программы 

основного общего образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа» 

Авторской рабочей программы  к УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим Немецкий язык. 

Программа общеобразовательных учреждений 5-9 классы. 

Учебник: Немецкий язык 9 класс, И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М. Просвещение.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Иностранный язык  «Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 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 свое 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; 

 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 учетом 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 во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, 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 дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое 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 учетом 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. 

Метапреметные результаты: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

1)Коммуникативные умения. 

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 или 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. 

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)Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

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; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной 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: имена существительные при помощи 

суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи: сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 



сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом 

damit; 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen, 

сочетание wiirde + Infinitiv. 

3)Социокультурные знания и умения: 

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); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого 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. 

4)Компенсаторные умения: 

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; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением информационно-технологических технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

Содержание учебного предмета 

Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs)  

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецко-

говорящие страны.  

Bucher und Ferien. Gehoren sie zusammen?  

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа 

Г.Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок 

из романа М.Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. 

Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок 

 Г .Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. 

Книги по экономике. 

Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?  

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная 

молодежь.Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь. Отношения с 

родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы 

психолога. Отрывок из романа М.Пресслер «Горький шоколад». 



Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht s mit Berufswahl?  

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Немецкие журналы о выборе 

профессии. Сто крупнейших предприятий в Германии. Сельскохозяйственные 

профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии. Твои 

планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии 

стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г.IIIлиманн и его мечта о Трое.  

Massenmedien. 1st es wirklich die vierte Масht?  

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Программа 

телепередач. О вредных пристрастиях. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в 

школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: ЗА и ПРОТИВ. 

Компьютер. Письмо психологу.  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы с  учетом программы воспитания 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Учет программы 

воспитания 

1 Ferien, ade! (Kleiner 

Wiederholungskurs)  

 

9 Модуль «Школьный 

урок» 

2 Bucher und Ferien. Gehoren sie 

zusammen?  

 

23 Модуль «Школьный 

урок» 

3 Die heutige Jugendlichen. 

Welche Probleme haben sie?  

 

21 Модуль «Школьный 

урок» 

4 Die Zukunft beginnt schon jetzt. 

Wie steht s mit Berufswahl?  

 

22 Модуль «Школьный 

урок» 

5 Massenmedien. 1st es wirklich 

die vierte Масht?  

 

24 Модуль «Школьный 

урок» 

Итого: 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План         Факт 

Раздел 1. Каникулы, пока! (повторительный курс) 9 часов. 

1 Где и как немецкая молодежь проводит 

каникулы? (монологическая речь) 

1   

2 Каникулы в Германии. (диалогическая 

речь) 

1   

3 Мои летние каникулы. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

1   

4 Система школьного образования в 

Германии. 

1   

5 Система школьного образования в 

Германии. 

1   

6 Входной контроль. 1   

7 Домашнее чтение. 1   

8 Повторение по теме: «Каникулы». 1   

9 Статьи из журналов, просмотровое чтение. 1   

Раздел 2. Книги в жизни человека 23 часа. 

10 Роль книги, введение новой лексики. 1   

11 Творчество Г. Фаллады, чтение поисковое. 1   

12 Творчество И.В. Гете, чтение и анализ 

поэтических текстов. 

1   

13 Творчество В. Шиллера, чтение и анализ 

поэтических текстов. 

1   

14 Творчество Г.Гейне, просмотровое чтение. 1   

15 Творчество М.Преслер, чтение поисковое. 1   

16 Публицистика, чтение с опорой на 

рисунки. 

1   

17 Комиксы, чтение с поиском информации. 1   

18 Книги, которые я читаю. Перессказ текста. 1   

19 Литературные жанры, актив лексики. 1   

20 Какой может быть книга? Устная речь. 1   

21 Научно-популярная литература, 

аудирование. 

1   

22 Зачем мы читаем? Монологическая речь. 1   

23 Читательские интересы школьников, 

работа с грамматикой. 

1   

24 Периодическая печать, чтение полилога. 1   

25 «Поговорим о чтении». Перессказ текста. 1   

26 О вкусах не спорят. Диалогическая речь. 1   

27 Повторение. Поговорим о чтении. 1   

28 Чтение- это удовольствие. 

Монологическая речь. 

1   

29 Страноведение. 1   

30 Из немецкой классики. 1   



31 Домашнее чтение. 1   

32 Домашнее чтение. 1   

Раздел 3. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?  

               22 часа. 

33 Молодежные субкультуры. 1   

34 О чем мечтают молодые люди? Что их 

волнует? 

1   

35 Стремление к индивидуальности. 1   

36 Проблемы молодежи. 1   

37 Проблемы молодежи. 1   

38 Повторение. 1   

39 Молодежь в Германии. 1   

40 Проблемы молодежи. Мои проблемы. 1   

41 Насилие. 1   

42 Насилие. 1   

43 Телефон доверия для молодежи в 

Германии. 

1   

44 Повторение. 1   

45 Конфликты между детьми и родителями. 1   

46 Конфликты между детьми и родителями. 1   

47 Мечты наших детей. 1   

48 Мечты наших детей. 1   

49 Отцы и дети. Контроль говорения. 1   

50 Современная немецкая юношеская 

литература. 

1   

51 Проблемы молодежи.  1   

52 Домашнее чтение. 1   

53 Резервный урок. 1   

54 Резервный урок. 1   

Раздел 4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? 

23 часа. 

55 Система образования в Германии. Типы 

школ. 

1   

56 Организации производственной практики 

в школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в 

Германии. 

1   

57 Поиск рабочего места выпускниками 

школ. 

1   

58 Популярные профессии в Германии. 1   

59 Повторение. 1   

60 Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? 

1   

61 Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? 

1   

62 Крупнейшие индустриальные предприятия 

в Германии. 

1   

63 Планы школьников на будущее. 1   

64 Планы школьников на будущее. 1   

65 Сельскохозяйственные профессии. 1   

66 Что важно при выборе профессии? 1   



67 Повторение. 1   

68 Мои планы на будущее. 1   

69 Использование роботов в различных 

сферах. 

1   

70 Нелегкий путь в мир взрослых. 1   

71 Повторение. 1   

72 Кумиры молодежи. 1   

73 Археолог Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 1   

74 Моя будущая профессия. 1   

75 Контроль домашнего чтения. 1   

76 Резервный урок. 1   

77 Резервный урок. 1   

Раздел 5. Средства массовой информации. Действительно ли это 4 власть? 28 часов. 

78 СМИ: какие задачи стоят перед ними в 

обществе? 

1   

79 Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии. 

1   

80 Как найти необходимую информацию в 

немецкой газете. 

1   

81 Повторение. 1   

82 Телевидение – как самое популярное 

средство массовой информации. 

1   

83 Телевидение: «за» и «против». 1   

84 Компьютер и его место в жизни молодежи. 1   

85 Интернет как помощник в обучении. 1   

86 Радио. 1   

87 Школьная газета. Контроль аудирования. 1   

88 Роль СМИ в нашей жизни. 1   

89 Роль Сми в нашей жизни. 1    

90 Повторение. 1   

91 Мнения различных людей о СМИ. 1   

92 Мнения различных людей о СМИ. 1   

93 Друзья по переписке. 1   

94 Культура чтения в Германии и России. 1   

95 Когда мы вырастем. 1   

96 Контроль навыков чтения 1   

97 Контроль лексико-грамматических 

навыков 

1   

98 Контроль навыков говорения. 1   

99 Контроль навыков аудирования. 1   

Итого: 99ч.   

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Баратаевская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Наименование учебного предмета:   География 

Класс:   9А,9Б 

Уровень общего образования:         основное  общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 68 часов  в год,  

в неделю 2 часа 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

1.  Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Баратаевская средняя школа». 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, «Федеральной  программы по географии для 

общеобразовательных школ. География. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда»», М., Просвещение, 2019 год. 

 

Учебник:  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю. 

Кузнецова, География. 9класс, «Полярная звезда», Москва, «Просвещение», 2023. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

и духовному многообразию современного мира; 

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

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

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

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются : 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы ^достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

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

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

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

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8).умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

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

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

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

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

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

разрешения конфликтов; 

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

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

социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии. 

 К концу 9 класса обучающийся научится:  

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, 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 на основе 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 ВВП, ВРП и 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. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Хозяйство России.-21 час 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капиталы — основа успешного развития экономики. 

Понятие «отрасль экономики». Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Секторы экономики. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Коцдратьева». Национальная экономика России, 

её особенности. Отраслевая структура хозяйства и качество населения страны — 

важнейшие показатели уровня её экономического развития. Исторические этапы развития 

хозяйства России. Проблемы и перспективы развития экономики страны 

реализация проекта: подготовка к конференции «Что мы оставим потомкам» 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. 

Особенности топливной промышленности. Изменение роли отдельных видов топлива. 

Топливно-энергетический баланс. Межотраслевой комплекс. Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Угольная промышленность. Главные угольные бассейны страны, их география. 

Перспективные районы добычи. Значение угольной промышленности в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели добычи угля, его стоимость 

Нефтяная промышленность. Значение нефти в современном мире. Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — один из крупнейших производителей нефти. Особенности размещения 

нефтяной промышленности России. Крупнейшие районы нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные районы нефтедобычи. Система трубопроводов. 

Экологические проблемы отрасли 

Газовая промышленность. Преимущества и особенности природного газа в сравнении с 

другими видами топливных ресурсов. Россия _ одна из крупнейших газодобывающих 

стран. Роль газа во внешней торговле. Особенности размещения газовой промышлен-

ности. Крупнейшие разрабатываемые месторождения газа. Основные газопроводы. 

Перспективы развития газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли 

Электроэнергетика. Роль электро энергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, их 

особенности, доля в производстве электроэнергии, воздействие на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение электростанций по территории страны. Крупнейшие элек-

тростанции. Проблемы и перспективы электроэнергетики. 

Пр. р.№1 Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ  в  отдельных регионах 

страны. 

Особенности металлургического комплекса. Состав, место и его значение в хозяйстве 

страны. Типы предприятий. Особенности размещения предприятий чёрной металлургии. 



Основные центры чёрной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека 

Особенности цветной металлургии. Руды цветных металлов. Особенности размещения 

предприятий цветной металлургии. Алюминиевая промышленность. Крупнейшие центры 

производства алюминия. 

Пр. р.№2 Определение структуры себестоимости производства алюминия. 

Машиностроение -основная отрасль экономики. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Специализация. Ко-

оперирование. Связи машиностроительных заводов с другими предприятиями. География 

важнейших отраслей машиностроения: основные районы и центры. Проблемы и 

перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машинострое-

ния. Машиностроение и охрана окружающей среды 

Пр. р.№3  Объяснение влияния географического положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы 

размещения предприятий химической промышленности. Связь химической промыш-

ленности с другими отраслями. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Основные центры производства минеральных удобрений. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем.  

Пр. р.№4. Объяснение размещения предприятий одной из  отраслей  химической  

промышленности  (на примере производства синтетического каучука). 

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Главные 

районы лесозаготовок. География важнейших отраслей: основные районы и лесо-

перерабатывающие комплексы. Механическая обработка древесины, целлюлозно-

бумажная промышленность, факторы их размещения. Крупнейшие центры целлюлозно-

бумажной промышленности. Проблемы лесопромышленного комплекса. Воздействие 

комплекса на окружающую среду. Охрана лесов.  

Пр. р.№5    Анализ  «Прогноза  развития  лесного  сектора   Российской   Федерации до 

2030  г.»  и  «Стратегии  развития  лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличие от других отраслей. Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России 

Растениеводство. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания 

зерновых культур. Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Характеристика отрасли растениеводства 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Особенности животноводства в 

России. Отрасли специализации скотоводства. Свиноводство. Овцеводство. Сравнение 

сельскохозяйственного производства России и некоторых стран мира Агропромышленный 

комплекс: состав, место и значение в хозяйстве страны.  

АПК Учимся с «Полярной звездой» . 

Пр. р.№6. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК.  

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве стра-

ны. История развития лёгкой промышленности. Факторы размещения предприятий лёгкой 

промышленности. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. Проблемы лёгкой промышленности 

Состав, место и значение транспорта в хозяйстве страны. Специфика транспорта как 



отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» система страны. Виды транспорта, их 

особенности и взаимосвязь. Уровень развития транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды сухопутного транспорта. Железнодорожный, автомо-

бильный, трубопроводный транс порт: его особенности и основные транспортные 

магистрали. Водный транспорт, его виды. Речной и' морской транспорт: место и значение 

в хозяйстве, недостатки и преимущества. Объём и характер перевозимых грузов. Главные 

морские порты. Особенности авиационного транспорта. Основные узлы авиасообщений. 

Основные проблемы развития авиационного транспорта. Воздействие на окружающую 

среду. Транспортные узлы и магистрали. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своего региона 

Социальная инфраструктура как часть инфраструктурного комплекса. Состав, место и 

значение сферы услуг в хозяйстве страны. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. Наука — новый вид ресурса. сфера 

обслуживания своего региона, её особенности. Отрасли, образующие сферу услуг своего 

региона. Особенности размещения предприятий сферы услуг 

Информация и связь, их роль и значение в современной экономике. Виды связи. 

Формирование информационного пространства. Информационная инфраструктура, её 

состав. Достоверность информации. Информационная безопасность. Качество и структура 

информационных продуктов и услуг. Территориальная организация общества. Влияние 

системы связи на территориальную организацию общества 

Контрольная работа №1. по теме "Хозяйство России" 

Раздел 2.  Регионы России- 46 часов 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Памятники Всемирного культурного наследия Центральной России. 

Характеристика экономико-географического положения района 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень её заселённости. Население: специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России 

.Золотое кольцо России. Современные проблемы и перспективы Центральной России 

Пр. р. №7 Составление географического описания природы, населения и хозяйства на 

основе использования нескольких источников информации. 

Центральный район. Состав и географическое положение. Место и роль района в 

социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. Географические аспекты экономических, социальных, экологических 

проблем 

Волго-Вятский район. Состав района и его своеобразие. Специфика природы. Население, 

его этническое разнообразие. Крупнейшие города и промышленные центры. Место и роль 

района в социально-эконоическом развитии страны 

Центрально-Чернозёмный район. Состав и географическое положение. Этапы освоения 

территории. Особенности природы и хозяйства. Специализация хозяйства. Крупные 

города и промышленные центры. Проблемы района и пути их решения 

Москва — столица России. Роль Москвы в политике, экономике, культуре России. 

Функции Москвы. Московская агломерация. Подмосковье. Особенности экономики. 

Города науки Подмосковья 

Пространство Северо-Запада. Географическое положение, состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Круп-

нейшие реки и озёра. 

Памятники Всемирного культурного наследия Северо-Запада 



Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние географического положения Северо-Запада на 

его роль и место в хозяйстве России. Изменение роли Новгорода в истории развития 

района. Особенности географического положения Санкт-Петербурга, его 

макрогеографическое и микрогеографическое положение. Дельта Невы 

Особенности развития хозяйства Северо-Запада. Роль Санкт-Петер бурга в развитии 

хозяйства района. Этапы развития хозяйства и отрасли специализации Санкт-Петербурга. 

Крупнейшие порты Северо-Запада. Сельское хозяйство района. Калининградская область 

российский анклав. Географическое положение. Природные условия, особенности 

развития хозяйства. Отрасли специализации 

Санкт-Петербург - вторая столица России. Значение Санкт-Петербурга в экономике, науке 

и культуре страны. Облик города. Особенности планировки. Музеи Санкт- Петербурга и 

дворцово-парковые ансамбли его пригородов 

Европейский Север. Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие реки. Роль 

моря в развитии района 

Этапы освоения территории Европейского Севера. Роль моря на разных этапах развития 

района. Население: национальный состав, численность народов, населяющих район, 

специфика расселения. Традиции и быт населения. Особенности городов Европейского 

Севера. Крупнейшие города — порты Архангельск, Мурманск. Древние русские города. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Развитие хозяйства Европейского Севера. 

Отрасли специализации и промышленные центры. Географические аспекты 

экономических, социальных и экологических проблем. 

Пр. р. №8 Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

Пространство Северного Кавказа.  Состав и географическое положение. Особенности 

природы. Кавказские минеральные воды и города-курорты. Черноморское побережье 

Кавказа- зона рекреации. Северный Кавказ: освоение территории и население. География 

народов Северного Кавказа и специфика его расселения. Этническая и религиозная 

пестрота. Быт, традиции, занятия населения. Особенности городов Северного Кавказа. 

Крупнейшие города — Ростов-на-Дону, Новороссийск 

Этапы хозяйственного освоения территории. Особенности современного хозяйства. 

Сельское хозяйство — главная отрасль экономики Северного Кавказа. АПК района. 

Значение Кавказа для России. Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном 

Кавказе» Использование научных методов исследования в создании проекта 

Пр. р. №9 Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных. 

Пространство Поволжья. Географическое положение. Состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. Всемирное культурное наследие Поволжья. Этапы 

освоения территории Поволжья. Население: численность, национальный состав, 

специфика расселения. Традиции и обычаи народов. Особенности размещения 

крупнейших городов. Волжские города-миллионеры. Особенности развития и размещения 

хозяйства Поволжья. Влияние природных условий на сельское хозяйство района. 

География важнейших отраслей хозяйства. Отрасли специализации промышленности и 

основные центры. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья 

Пространство Урала. Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 

Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Особенности 

природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Реки Урала. Особенности 

распределения водных ресурсов. Этапы развития хозяйства Урала. Урал — старейший 

горнопромышленный район России. Роль Урала в создании «атомного щита» России. 

Современное хозяйство Урала. Отрасли специализации и основные центры. Проблемы 

района. Население: численность, национальный состав, специфика расселения, занятия. 



Быт и традиции народов Урала. Особенности городов Урала. Крупнейшие города — 

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск. Проблемы уральских городов 

Пр.р.№ 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Пространство Сибири. Географическое положение. Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие реки и озёра. Памятники 

Всемирного природного наследия. Заселение и освоение территории Сибири. Население: 

национальный состав, специфика расселения. Численность народов, населяющих Сибирь. 

Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Хозяйство Сибири. 

Возникновение промышленных и транзитных функций Сибири. Значение Транссибирской 

магистрали в развитии хозяйства и городов Сибири. Этапы промышленного развития. От-

расли специализации. Важнейшие промышленные районы. Роль Сибири в хозяйстве 

России. Западная Сибирь — главная топливная база России. География отраслей 

хозяйства. Отрасли специализации и крупнейшие центры. Особенности АПК. Крупные 

города Западной Сибири. Города-миллионеры — Новосибирск, Омск. Экологические 

проблемы Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. 

Перспективы развития. Восточная Сибирь. Отрасли специализации и крупнейшие центры. 

Норильский промышленный район. Озеро Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. БАМ Крупнейшие города — Иркутск. Красноярск. Проблемы и перспективы 

развития района 

Пр. р. №  10 Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Пространство Дальнего Востока. Уникальность географического положения. Состав и 

соседи района. Особенности природы: геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Особенности 

климата. Природные зоны. Высотная поясность. Природные контрасты: растительный и 

животный мир. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Памятники Все-

мирного природного наследия. Охрана природы. Освоение территории Дальнего Востока. 

Исследователи Дальнего Востока. Население: национальный состав, специфика 

расселения. Численность народов, населяющих Дальний Восток. Коренные народы. 

Изменение национального состава населения Дальнего Востока в XX в. Особенности 

половозрастного состава населения. Различия северной и южной частей Дальнего 

Востока. Роль морского транспорта в осуществлении связей между севером и югом 

района. Особенности городского расселения на Дальнем Востоке. Динамика численности 

населения. Крупнейшие города Дальнего Востока — Владивосток и Хабаровск. Хозяйство 

Дальнего Востока. Зависимость размещения населения и хозяйства от природных условий 

и ресурсов. Специфика природных ресурсов. География отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные центры 

География Ульяновской области   
Природные ресурсы округа. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала. Население . Естественный прирост и его составляющие. Освоение 

и заселение территории. Размещение населения. Городское и сельское население. 

Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Распространение 

профессий в области. Экономика области. Промышленность, сельское хозяйство, 

нематериальная сфера области. Состав отраслей, принципы размещения, пути развития. 

Сфера услуг. Легкая и пищевая промышленность, ее состав. Социальные проблемы 

отраслей. Жилищно-коммунальное хозяйство.  Транспорт области. Значение транспорта. 

Виды транспорта. Основные магистрали. Экономические связи. 

 

Контрольная работа №2  теме «Регионы России» 

Раздел 3. Россия в современном мире- 1 час 

Место России в мире. Соседи России и взаимоотношения с ними. Россия в системе 

международного географического разделения труда. Экономические, культурные, ин-

формационные, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 



Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние России в разные 

исторические периоды. Внешнеторговые отношения современной России. Соотношение 

экспорта и импорта 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение предмета с учётом программы воспитания 

 

№ Наименование тем разделов  Кол-во часов Учёт 

программы 

воспитания 

1 Тема 1. Хозяйство России.-21 

час 

21 Модуль 

школьный урок 

2 Тема 2.  Регионы России- 46 

часов 

 

46 Модуль 

школьный урок 

2.1 Центральная Россия 6 Модуль 

школьный урок 

2.2 Европейский Северо - Запад  4 Модуль 

школьный урок 

2.3 Европейский Север  4 Модуль 

школьный урок 

2.4 Европейский Юг  

 

4 Модуль 

школьный урок 

2.5 Поволжье 

 

4 Модуль 

школьный урок 

2.6 Урал  

 

4 Модуль 

школьный урок 

2.7 Сибирь 

 

5 Модуль 

школьный урок 

2.8 Дальний восток  

 

6 Модуль 

школьный урок 

2.9 География Ульяновской области 9 Модуль 

школьный урок 

3 Заключение  1  

3.1 России в мире 1  

 ИТОГО 68  

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Тема 1. Хозяйство России- 21 час 

1. Развитие хозяйства 1   

2 Особенности экономики России 1   

3. Учимся с «Полярной звездой» 1   

4. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность  
1   

5. Нефтяная промышленность 1   

6. Газовая промышленность 1   

7. Электроэнергетика 

Пр. р.№1 Сравнительная оценка возможностей для 

развития Возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в  отдельных регионах страны. 

1 

  

8. Чёрная металлургия 1   

9. Цветная металлургия 

Пр. р.№2 

Определение структуры себестоимости 

производства алюминия. 

1 

  

10. Машиностроение 

Пр. р.№3 

Объяснение влияния географического положения 

машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

1 

  



11. Химическая промышленность 

Пр. р.№4 

Объяснение размещения предприятий одной из  

отраслей  химической  промышленности  (на 

примере производства синтетического каучука). 

1 

  

12. Лесопромышленный комплекс 

Пр. р.№5    Анализ  «Прогноза  развития  лесного  

сектора   Российской   Федерации до 2030  г.»  и  

«Стратегии  развития  лесопромышленного  

комплекса  до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

1 

  

13. Сельское хозяйство. Растениеводство 1   

14. Сельское хозяйство. Животноводство 1   

15. Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р.№6 

Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК. 

1 

  

16. Транспортная инфраструктура (1) 1   

17. Транспортная инфраструктура (2) 1   

18. Социальная инфраструктура 1   

19. Информационная инфраструктура 1   

20. Учимся с «Полярной звездой» 

 

 

1 

  

21 Контрольная работа №1 по теме «Хозяйство 

России» 
1 

  

Тема 2. Регионы России 

 Центральная Россия- 6 часов    

22. Пространство Центральной России 1   



23. Центральная Россия: Освоение территории и 

население  
1   

24. Центральная Россия: хозяйство (1) 1   

25. Центральная Россия: хозяйство (2) 1   

26. Учимся с «Полярной звездой» Пр. р. №7 

Составление географического описания природы, 

населения и хозяйства на основе использования 

нескольких источников информации.  

1 

  

27 Москва – столица России 1   

 Европейский Северо-Запад-4 ч    

28. Пространство Северо-Запада 1   

29. Северо-Запад «окно в Европу» 1   

30. Северо-запад: хозяйство 1   

31 Санкт-Петербург – культурная столица России 1   

 Европейский Север -4 ч    

32. Пространство Европейского Севера 1   

33. Европейский Север: освоение территории и 

население 
1 

  

34. Европейский Север: хозяйство и проблемы 1   

35 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. №8 Сравнение двух субъектов Российской 

Федерации по заданным критериям. 

1 

  

 Европейский Юг -4 ч    

36. Пространство Европейского Юга 1   

37. Европейский Юг: население 1   

38. Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство 
1 

  



39 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. №9 

Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных. 

1 

  

 Поволжье-4 ч    

40. Пространство Поволжья 1   

41. Поволжье: освоение территории и население 1   

42. Поволжье: хозяйство и проблемы 1   

43 Учимся с «Полярной звездой» 1   

 Урал -4 ч    

44 Пространство Урала 1   

45 Урал: население и города 1   

46 Урал: освоение территории и хозяйства 1   

47 Учимся с «Полярной звездой» 1   

 Сибирь-5ч    

48 Пространство Сибири 1   

49 Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство 
1 

  

50. Западная Сибирь 1   

51. Восточная Сибирь 1   

52. Учимся с «Полярной звездой» 1   

 Дальний восток -5ч    

53 Пространство Дальнего Востока 1   

54 Дальний Восток: освоение территории и население 1   



55. Дальний Восток: хозяйство 1   

56. Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1   

57. Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. р. №  10 Оценка туристско-рекреационного 

потенциала региона. 

1 

  

58 Государственные программы  для 

пространственного  развития России 
 

  

 География Ульяновской области 9 ч    

59 Природные ресурсы Ульяновской 

области. Классификация природных ресурсов, 

оценка природно-ресурсного потенциала. 

1 
  

60 Население. Освоение и заселение территории. 1   

61 Особенности хозяйства. Промышленность. 1   

62 Особенности хозяйства. Агропромышленный 

комплекс. 
1 

  

63. Особенности хозяйства. Транспорт. Сфера услуг. 1   

64 Половозрастная структура населения и трудовые 

ресурсы. Размещение населения 
1 

  

65 Растениеводство. Животноводство 1   

66 Историко-культурный потенциал 1   

67 Контрольная работа №2 по теме «Регионы 

России» 
1 

  

Заключение 1 ч 

68 Россия в мире. Заключительный урок 1   

 Итого 68   
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:   Информатика 

Класс:       9 

Уровень общего образования:        основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024  учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     33  часа в год, в неделю 1час . 

Планирование составлено на основе: 

 1. Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаевская средняя 

школа»  

 2. Авторской программы   для  основной школы  7-9 классы  /Сост. И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова - М.: БИНОМ.   Лаборатория знаний, 2012.-166 с.: табл. -                    ( 

Программы и планирование)./ 

 

Учебник:   

1. Информатика: учебник для 9 класса /И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2023 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение информатики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1. Действия смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной и ее мотивом, между результатом – продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет   для меня 

учение», и уметь находить ответ на него.   

2. Действия нравственно-эстетического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей:  

 выделение морально-этического содержания событий и действий;  

 построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

  нравственно-этического оценивания событий и действий с точки зрения 

моральных норм;  

 ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального 

выбора. 

3. Самопознание и самоопределение : построение образа «Я» (Я-концепции), 

включая самоотношение и самооценку.  

4. Формирование идентичности личности.  

5. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов во временной перспективе. 

Метапредметные результаты: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 Прогнозирование - предвосхищение результатов и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 Контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознанию  качества и уровня усвоения;  

 Способность  к волевому  усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий : 

 Самостоятельное выделение и формулировка познавательной  цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 Знаково – символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта и преобразование модели с целью выявленных общих 

законов, определяющих данную предметную область); 



 Знаково-символические действия выполняют функции: 

- отображения учебного материала; 

- выделения существенного; 

- отрыва от конкретных ситуативных значений; 

- формирования обобщенных знаний. 

 Виды знаково-символических действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование. 

 Умение структурировать знания; 

 Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

 Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 Определение основной и второстепенной информации; 

 Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

 Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 Умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 Синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 Подведение под понятия, выведение следствий; 

 Установление причинно-следственных связей. Построение логической цепи 

рассуждений; 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление , идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом – 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 



осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 

максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие 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 

(таблицы, 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 (сортировкой) его элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального 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 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной 

деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических 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 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 2 часа. 

1. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 



Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

2. Введение в программирование  17 ч (7+10) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод 

и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

166нформацмы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный 

тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 



 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение предмета с учётом программы воспитания 

Содержание Количество 

часов 

Учёт 

программы 

воспитания 

Управление и алгоритмы 12 Модуль 

«Школьный 

урок» 
Введение в программирование 17 

Информационные технологии и общество 4 Модуль 

«Школьные 

медиа»  

Итого  33  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование учебного предмета:  Всеобщая история.  История России 

 

Класс:              9 

Уровень общего образования:        основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего    68   часов в год, в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе примерной программы по истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО с учётом авторской программы по истории 

России для предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова (6—10 классы), издательства «Просвещения».   

Учебник:  1. Под ред А.В.Торкунова «История России» в 2 ч. . Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС", М.:Просвещение , 2020 г. 

 

2. О.С.Сороко-Цюпа,А.О.Сороко-Цюпа, «Всеобщая история.Новейшая история.9 

класс, учебник для общеобразовательных организаций,М., Просвещение, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других народов, 

толерантность; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 Метапредметные; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

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 

Российская империя в XIX – начале XX вв.Россия на пути к реформам (1801–1861). 
Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение 

империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 



Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е 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. 

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и 



направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов 

и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 

г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений евро пейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 



идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в 

системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и 

его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

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 Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. 

Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  



Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.    

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядкаи причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые».Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития.Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 

ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (История России-40ч.) 

 

 

№ 

пп 

Изучаемый материал Кол-во часов 

1 Россия в первой четверти XIX в.  

 

9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 8 

 

3 

Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 7 

5 Россия в начале XX в. 8 

6 

 

 

 

Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества часов,  отводимых  на освоение 

каждой темы (Всеобщая история) 

 

 

№ 

пп  

Тема  Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Новейшая история. Первая половина XX в. 

Мир в нач. XX в.  

Первая мировая война 1914-1918гг. Версальско-

Вашингтонская система международных 

отношений 

Революционные процесы в Европе 

Капиталистический мир в 1920 гг.  

 Социально-политическое развитие ведущих 

стран Запада в 1920-1930 гг.  

 Восток в пер. пол XX в 

 Культура пер. пол XX в. 

 Международные отношения в 1930 гг.  

 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

13 

3 Новейшая история. Вторая половина XX в.- 

нач.XXI  

 Послевоенное устройство мира.  

 Завершение эпохи индустриального общества. 

1945-1970 гг.  

 Становление информационного общества 

 Политическое развитие 

 Гражданское общество.  

 Страны Запада во второй пол XX в. – нач.XXI 

 Социально-политическая трансформация в 

Центральной и Восточной Европе во втор. Пол. 

XX- нач XXI в 

13 

 4  Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ В 9-М КЛАССЕ (68 часов). 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 (28 часов). 
 

№ 

урока 

Дата 

по 

КТП 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 
 

Тема урока Примечание 

   Введение (1 час)  

1   Введение. «Долгий» XIX век.  

   Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 часов).  

2   Экономическое развитие в XIX – начале ХХ в.  

3   Меняющееся общество.  

4   Век демократизации.  

5   «Великие идеологии».  

6   Образование и наука. 

 

 

7   XIX век в зеркале художественных изысканий. Крах просветительских 

иллюзий. 

 

 

8   XIX век в зеркале художественных изысканий. «Огненные кисти 

романтиков». 

 

 

9   Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  

   Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов)  

10   Консульство и Империя. 

 

 

11   Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи.  



12   Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы.  

13   «От Альп до Сицилии»: объединение Италии.  

14   Германия в первой половине XIX в.  

15   Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.  

16   США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический рост 

 

 

17   Повторительно-обобщающий урок по темам «Начало индустриальной 

эпохи» и «Страны Европы и США в первой половине XIX в.» 

 

 

   Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

(3 часа). 
 

 

18   Страны Азии в XIX – начале ХХ в.  

19   Африка в XIX – начале ХХ в.  

20   Латинская Америка: нелегкий груз независимости.  

   Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

(8 часов). 
 

 

21   Великобритания до Первой мировой войны.  

22   Франция: Вторая империя и Третья республика.  

23   Германия на пути к европейскому лидерству. 

 

 

24   Австро-Венгрия и Балканы до Первой Мировой войны. 

 

 

25   Италия: время реформ и колониальных захватов.  

26   США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры».  

27   Международные отношения в XIX – начале XX в.  

28   Заключение. Повторительно-обобщающий урок по теме «Основные итоги 

истории XIX – начала ХХ в.» 

 

 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX – начало ХХ в. (40 часов). 
 

   Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (9 часов).  

29   Россия и мир на рубеже XVIII-XIXвв.  

30   Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского.  

31   Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.  

32   Отечественная война 1812 г.  

33   Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-

1825 гг. 

 

 

34   Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

 

 

35   Национальная политика Александра I. Родной край в первой четверти XIX в. 

 

 

36   Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  

37   Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

   Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (8 часов).  

38   Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

 

 

39   Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.  

40   Общественное движение при Николае I. 

 

 

41   Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

 

 

42   Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.  

43   Крымская война 1853-1856 гг.  

44   Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  



45   Повторительно-обобщающий урок по темам: «Россия в первой четверти XIX 

в.» и «Россия во второй четверти XIX в.» 

 

 

   Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (7 часов).  

46   Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России.  

47   Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.  

48   Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  

49   Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период.  

50   Общественное движение при Александре II и политика правительства.  

51   Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе. 

 

 

52   Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

   Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. (7 часов).  

53   Александр III: особенности внутренней политики.  

54   Перемены в экономике и социальном строе.  

55   Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

 

 

56   Контрольный тест на промежуточной аттестации  

57   Внешняя политика Александра III.  

58   Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

59   Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

   Тема 5. Россия в начале ХХ в. (9 часов).  

60   Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. 

 

 

61   Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв.  

62   Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 

 

 

63   Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг.  



64   Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

65   Социально-экономические реформы П.А. Столыпина.  

66   Политическое развитие страны в 1907-1914 гг.  

67   Серебряный век русской культуры.  

68   Повторительно-обобщающий урок по темам «Россия в эпоху Великих 

реформ», «Россия в 1880-1890-е гг.», «Россия в начале ХХ в.». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование учебного предмета:  обществознание 

Класс:             9 

Уровень общего образования:      основное  общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     68  часов в год, в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе Примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова 

Учебник:  9 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, »Обществознание. 9  класс»  Учебник 

для общеобразовательных организаций,  М.:Просвещение , 2020г. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

 

 

 

 

1. Личностные: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов. 

коммуникативной 

 
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

2. Метапредметные проявляются в: 

1. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности; 

2. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3.  умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 

3) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование своей точки 
зрения. 

 

Познавательные: 

 Умение выстраивать из полученной информации общую картину и достраивать ее; 

 Умение преобразовывать действительность через исследовательскую деятельность; 

 Умение воспринимать информацию из различных источников; 

 Умение перерабатывать информацию; 

 Умение применять знания на практике 



 

Коммуникативные: 

 

 Умение выстраивать речь, ориентированную на других и понятную другим; 
 Умение сополагать информацию, полученную от другого с собственным знанием, умением и 

позицией; 

 Умение уважать представления и мнения окружающих; 

 Умение договариваться о совместных действиях и принимать решения в группе  
 

 Регулятивные: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Восприятие правила, алгоритма, на который следует ориентироваться при выполнении действия 

по готовому образцу или алгоритму; 

 Построение собственного ориентира при отсутствии готового 

 Соотнесение с ориентиром в процессе выполнения действия 

 

 
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 общественно-политических 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 

социально-экономических 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 курса.  

 

  

Глава I. Политика. 

Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. Политические 

режимы: тоталитарный, авторитарный и демократический. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Выборы, референдум. Участие граждан в 

политической жизни. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – дело 

каждого? 

Общественно-политические движения. Политические партии.  

Межгосударственные и международные отношения. Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и способы их решения. Международные организации. 

Практикум. 

Готовимся к экзамену. 

 

Глава II. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя. Основы отношений человека и гражданина с государством. Права и свободы 

человека. Международные правовые документы. Юридические гарантии и система защиты прав человека. 

Права ребенка. 



Президент – глава государства. Федеральное Собрание. Правительство России – высший орган 

исполнительной власти. Правовой статус субъектов РФ. Равноправие субъектов РФ. Принципы 

федеративного устройства России. 

Судебная власть. Суды РФ. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы – 

полиция, прокуратура, адвокатура, нотариат. 

Практикум. 

Готовимся к экзамену. 

 

Глава III. Основы российского законодательства. 

Что такое право? Мера свободы. Справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Виды правонарушений: проступок и преступление. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Виды  договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Способы защиты гражданских прав.  

Право на труд. Трудовые отношения. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Защита прав и  интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Административное право. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 

Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Практикум. 

Готовимся к экзамену. 

Обобщение и контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема 1. Политика 
(11 часов) 

Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство. 
Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической жизни. 
Политические партии и движения. Межгосударственные отношения. 
 

Тема 2. 

Гражданин и 

государство 
(9 часов) 

Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. 

Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – федеративное 

государство. Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ. 

 

Тема 3. Основы 

российского 

законодательства 

(14 часов) 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и 

субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. Гражданские 

правоотношения. Право на труд. Трудовые отношения. Семья под защитой 

закона. Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Международная 
правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 
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