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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету русский язык для 9 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

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

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

3.Примерной  программы основного общего образования по русскому языку: Русский язык.  Рабочие 

программы Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений,13-е издание, переработанное,- 

М.: «Просвещение», 2016. 

4.Основной обраовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской СОШ. 

 

Рабочая  программа  по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов 

С.Г.Бархударова,С.Е.Крючкова,Л.Ю.Максимова,Л.А.Чешко и др. 9 класс: (учебник для 

общеобразовтельных организаций. М.: «Просвещение», 2019 В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы 

художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он 

является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, 

труде, творчестве. 

Рабочая программа по предмету "Русский язык» для 9 класса основной общеобразовательной школы 

составлена к учебнику С.Г.Бархударова,С.Е.Крючкова,Л.Ю.Максимова,Л.А.Чешко идр. 9 класс: 

(учебник для общеобразовтельных организаций. М.: «Просвещение», 2019). 

Целями и задачами изучения русского   языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

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

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МКОУ Новоеловской СОШ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского   языка в 9 классе в объеме 102часа (3 часа в 

неделю). 

 

Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 



 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Регулятивные УУД 

1)Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2)Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

 осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4)Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  



• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной  

коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  



понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и   чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной  речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи;   

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы  

текста;  

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической  

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе  смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  



умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;    

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи,  определение их синтаксической функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

умение   выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели  высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения; распознавание распространенных и  

нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры; 

распознавание второстепенных членов предложения,  однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; опознавание  сложного предложения, типов 

сложного предложения,  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения  

норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений  в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с  ситуацией и стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного иписьменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования  

информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей  

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей  

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными  

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил  современного русского литературного языка,  

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление  

смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм  существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при  

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений 

с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов, 

сказуемых в связном тексте;  

Выпускник научится: 



• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)  и функциональных разновидностей 

языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять   место   ударного   слога,   наблюдать   за   перемещением   ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки  знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзы; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Содержание программы 

  

 

• Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч.):  Роль русского языка в современном 

мире, причины его авторитета. Международное значение русского языка. Понятие о богатстве, 

образности русского языка как языка художественной литературы. 

• Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (6 ч. + 5ч.): Звуки русского языка, их 

классификация. Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические нормы и нормы письма. 

Орфограмма. Лексическое значение слова. Омографы, омофоны, паронимы. 

Фразеологизмы. Р/р Сжатое изложение «Много ли слов в русском языке?» Морфемы; морфемный 

и словообразовательный разбор. Способы образования слов. Морфемы, передающие информацию о 

слове, определение основных способов словообразования. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Р/р Сочинение по картине В.Васнецова «Баян» Опознавательные 

признаки словосочетания, средства синтаксической связи в словосочетаниях, опознавательные 

признаки предложения, отличие предложения от словосочетания. Грамматическая основа. Главные 

и второстепенные члены предложения. Текст. Стили текста. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Р/р Устное описание человека (портрет) Повторение орфограмм и пунктограмм, 

изученных в 5-8 классах. Проверка усвоения материала, изученного в 5-8 классах. Контрольный 

диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 

• Раздел 3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. (2ч.+1ч.) Понятие сложное 

предложение. Общее представление об основных видах сложных предложений и способах связи 

между ними. Союзные( сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения) и 

бессоюзные предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Понятие о 

сложноподчиненном предложении. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного предложения с главным. Р/р Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект. 

•  Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения (5ч. + 1 ч.):  Три группы 

сложносочиненных предложений. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Постановка знаков препинания в ССП предложении. Составление схем 

предложений. Р/р Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Повторение и 

обобщение по теме "Сложносочиненные предложения". Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 

•  Сложноподчинённые предложения (24 ч. + 5 ч.):   Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Схематическое изображение строения 



сложноподчиненного предложения. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

• Основные группы сложноподчинённых предложений: Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Отличие определительных придаточных и местоимённо-

определительных. Р/р Изложение по теме «Прототипы образа Чацкого». Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Словарный диктант. Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия и степени, места, времени. Р/р Сжатое 

изложение «Средняя полоса России». Р/р Сочинение-рассуждение о природе родного края. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины, цели. Придаточные 

предложения сравнительные, уступительные . Р/р Рассуждение «Почему необходимо много и 

внимательно читать?». Текст. Типы речи, рассуждение. Прямое доказательство и доказательство от 

противного. Придаточные предложения следствия. Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений с 

придаточными присоединительными, их текстообразующая роль. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Р/р Сообщение на лингвистическую 

тему. 

• Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.(5ч.+4ч.) 

• Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными и 

пунктуация в них. Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина 

(упр.241) Р/р Написание сочинения -сопоставительной характеристики двух портретов 

А.С.Пушкина. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. Однородное 

подчинение. Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244). Р/р Деловые бумаги. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Автобиография. Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». Синтаксический разбор СПП с несколькими придаточными. 

Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинённое предложение». 

• Бессоюзные сложные предложения (8 ч. + 3 ч.):  

• Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения в бессоюзных сложных 

предложениях. Отделительные знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях со значением перечисления. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении со значением причины, пояснения, изъяснения. Синтаксические 

синонимы бессоюзных сложных предложений со значением изъяснения, их текстообразующая 

роль. Тире в бессоюзном сложном предложении со значением времени и условия, следствия и 

противопоставления. Р/р Подготовка к изложению с элементами сочинения- описания 

портрета. Р/р Написание изложения с элементами сочинения- описания портрета. Р/р 

Реферат. Повторение и обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и пунктуации в 

них. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Контрольный 

диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

• Сложные предложения с различными видами связи (4 ч. + 3 ч.):  

• Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения «Как я 

понимаю храбрость?» Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?». 

Авторские знаки препинания. Р/ р Сжатое изложение. 

• Раздел 4. Общие сведения о языке (4 ч.+1ч.) 

• Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык – средство общения и познания. 

Язык как исторически развивающееся явление. Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Языковые контакты русского языка. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 



языка. Значение письменности; русская письменность. Изменения в словарном составе языка, его 

грамматике и фонетике. 

• Русский литературный язык и его стили. Разговорная речь. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. Русский 

язык - первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, выразительность русского 

языка. Р/р. Сжатое изложение 

• Раздел 5. Повторение.( 18 ч.+2ч.) 

Систематизация изученного по следующим разделам языка: фонетика, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Р/р Изложение с элементами сочинения .Наречие. 

Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. Пунктуация. Р/р Сочинение «Что значит 

быть интеллигентным человеком?» Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки. 

Контрольный тест по теме «Употребление знаков препинания». Итоговое тестирование № 2 по курсу 

русского языка 5-9 классов. Анализ ошибок. 

•  

 

 

Формы контроля: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос;   
- опрос с помощью перфокарт; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений;   
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм;  
- контрольные диктанты; 

- тесты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Учебник «Русский язык 9 класс», авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. 

Москва, «Просвещение», 2019 г 
№ п/п Наименование разделов Всего часов Работ по 

развитию речи 

Контрольных 

работ 

1. Международное значение 

русского языка 

1 - - 

2. Повторение изученного в 5-8 

классах 

11 5 1 

3. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

3 1 - 

Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

6 1 1 

 Сложноподчинённые 

предложения. 

29 5 2 

Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. 

9 4 1 

Бессоюзные сложные 

предложения 

11 3 1 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

7 3 - 

4. Общие сведения о языке 5 1 - 

5. Повторение 20 2 2 
 

Итого 102 25 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока. Количество 

часов 

1. Международное значение русского языка.  .   1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах.Фонетика. 1 

3.  Лексикология и фразеология.                                                           1 

4. Р/р Сжатое изложение «Много ли слов в русском языке?» 1 

5. Морфемика. Словообразование  1 

6. Морфология.   1 

7. Р/р Подготовка к сочинению по картине В.Васнецова «Баян» 
 

8. Р/р Написание сочинения по картине В.Васнецова «Баян» 1 

9. Синтаксис словосочетания и простого предложения.     1 

10. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст . 1 

11. Р/р Устное описание человека (портрет)  1 

12. Контрольный диктант   по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 1 

13. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 1 

14. Основные виды сложных предложений  1 

15. Р/р Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект.     1 

16. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении  

1 

17. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

1 

18. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

1 

19. Р/р Рецензия.    1 



20. Повторение и обобщение по теме "Сложносочиненные предложения" 1 

21. Контрольный диктант  по теме «Сложносочинённое предложение». 1 

22. Строение сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

1 

23. Строение сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

1 

24. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. . 

1 

25. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.  1 

26. р/р Изложение 1 

27. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  1 

28. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

Словарный диктант 

1 

29. Контрольная работа  по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и изъяснительными». 

1 

30. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

1 

31. Придаточные предложения образа действия и степени. 1 

32. Придаточные предложения образа действия и степени 1 

33. Придаточные предложения места 1 

34. Придаточные предложения времени. 1 

35. Придаточные предложения времени. 1 

36. р/р Написание сжатого изложения. 1 

37. Р/р Сочинение-рассуждение о природе родного края . 1 

38. Придаточные предложения условные. 1 

39. Придаточные предложения причины. 1 

40. Придаточные предложения цели. 1 

41. Придаточные предложения сравнительные. 1 

42. Придаточные предложения уступительные. 1 

43. Р/р Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?»  1 

44.. Придаточные предложения следствия. 1 

45. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

1 

46. Контрольная работа  по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

1 

47. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 

48. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными.  

1 

49. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными.  

1 

50. Р/р Сообщение на лингвистическую тему  1 



51. Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация при них.  

1 

52. Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина  1 

53. Р/р Написание сочинения -сопоставительной характеристики двух 

портретов А.С.Пушкина. 

1 

54. Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация при них.  

1 

55. Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация при них.  

1 

56. Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи 1 

57. Р/р. Деловые бумаги. 1 

58. Обобщение и повторение по теме «Сложноподчинённое предложение» 1 

59. Контрольный диктант  по теме: «Сложноподчинённое предложение» 1 

60. Бессоюзные сложные предложения. 1 

61. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  1 

62. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  1 

63. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  1 

64. Тире в бессоюзном сложном предложении.  1 

65. Тире в бессоюзном сложном предложении.  1 

66. Р/р Подготовка к изложению с элементами сочинения- описания 

портрета. 

1 

67. Р/р Написание изложения с элементами сочинения- описания портрета. 1 

68. Р/р Реферат 1 

69. Повторение и обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и 

пунктуации в них. 

1 

70. Контрольный диктант  по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 

71. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них  

1 

72. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них . 

1 

73. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

1 

74. Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения «Как я понимаю 

храбрость?»  

1 

75. Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?» 1 

76. Авторские знаки препинания.  1 

77. Р/ р Сжатое изложение  1 

78. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 

явление.  

1 

79. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 

явление.  

1 

80. Русский литературный язык и его стили.  1 



81. Русский литературный язык и его стили.  1 

82. Р/р. Сжатое изложение  1 

83. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

84. Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 

85. Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 

86. Морфемика. Словообразование. Орфография. 1 

87. Морфемика. Словообразование. Орфография. 1 

88. Морфология. Орфография. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное , 

местоимение. 

1 

89. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение. 

1 

90. Глагол. Причастие. Деепричастие. 1 

91. Р/р Изложение с элементами сочинения 1 

92. Наречие. Слова категории состояния. 1 

93. Предлог. Союз. Частица. 1 

94. Синтаксис. Пунктуация. 1 

95. Синтаксис. Пунктуация. 1 

96. Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным человеком?» 1 

97. Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие. 

1 

98. Запятая. 1 

99. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. 1 

100. Скобки. кавычки. Контрольный тест  по теме «Употребление знаков 

препинания»  

1 

101. Итоговое тестирование  по курсу русского языка 5-9 классов 1 

102. Анализ ошибок 1 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

 

        

 

    Приложения 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

урока 

Тема урока Источник 

4. Р/р Сжатое изложение «Много ли слов в русском 

языке?» 
По учебнику упр.25 

7 Р/р Подготовка к сочинению по картине 

В.Васнецова «Баян» 
По учебнику упр.47 

8 Р/р Написание сочинения по картине В.Васнецова 

«Баян» 
По учебнику упр.47 

11 Р/р Устное описание человека (портрет)  По учебнику упр.57 

12 Контрольный диктант   по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах». 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

русскому языку.Москва,»ВАКО»,2010,стр.28-

29. 

15 Р/р Способы сжатого изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект.     
По учебнику параграф 7 

19 Р/р Рецензия По учебнику параграф 8 

21 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочинённое предложение». 
Л.А.Тростенцова,А.И.Запорожец.Русский 

язык.Поурочные 
разработки.М.Просвещение,2012,стр.66-67. 

26 р/р Изложение. По учебнику упр.126 

29 Контрольная работа  по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». 

тест 

36 

37 

р/р Написание сжатого изложения  

Р/р Сочинение-рассуждение о природе 

родного края  

По упр.180 

По упр.181 



43 Р/р Рассуждение «Почему необходимо много и 

внимательно читать?»  
По упр.216 

46 Контрольная работа  по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

По упр.453 

50 Р/р Сообщение на лингвистическую тему  По упр.232 

52 Р/р Подготовка к сочинению- описанию 

портретов А.С.Пушкина  
По упр.241 

53 Р/р Написание сочинения -сопоставительной 

характеристики двух портретов А.С.Пушкина. 
По упр.241 

56 Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи  По упр.244 

57 Р/р. Деловые бумаги. По упр.246 

59 Контрольный диктант  по теме: 

«Сложноподчинённое предложение» 
Л.А.Тростенцова,А.И.Запорожец.Русский 

язык.Поурочные 
разработки.М.Просвещение,2012,стр.128-129. 

66 Р/р Подготовка к изложению с элементами 

сочинения- описания портрета.(упр.282) 
По упр.282 

67 Р/р Написание изложения с элементами 

сочинения- описания портрета. 
По упр.282 

68 Р/р Реферат По упр.286-287 

70 Контрольный диктант  по теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 
Л.А.Тростенцова,А.И.Запорожец.Русский 
язык.Поурочные 

разработки.М.Просвещение,2012,стр.151-152. 

74 Р/р Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения «Как я понимаю храбрость?» 
По упр.295,296 

75 Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я 

понимаю храбрость?» 
 

77 Р/ р Сжатое изложение  По упр.301 

82 Р/р. Сжатое изложение  По упр.330 

91 Р/р Изложение с элементами сочинения  По упр.405,406 

96 Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным 

человеком?» 
 

100 Скобки. кавычки. Контрольный тест  по теме 

«Употребление знаков препинания» (упр.447) 
По упр.477 

101 Итоговое тестирование  по курсу русского языка 

5-9 классов 
По материалам ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  учебной деятельности обучающихся 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·                 степень осознанности, понимания изученного; 

·                 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 

языковых понятий; 

·                 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

·                 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и 

единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

·                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, 

·                 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 



Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемымиорфограммами.Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся 

по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

 Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся 

по всем изученным темам. 

                                  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 

110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть 

сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для 

б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 

20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного 

полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)  на правила, которые не включены в школьную программу, 

2)         на  еще не изученные правила; 

3)         в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4)         в передаче так называемой авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2)        в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3)        в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

4)        в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5)        в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, 

как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6)        в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 

однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" 

- 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 



Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-

1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, 

если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то 

учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его 

содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими 

критериями:  

Оценка «5» : 

1.    Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

3.     Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от 

темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и  3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматических ошибки.     

Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 речевых 

недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается 

неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические   ошибки. 

Оценка «2» 



          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 



Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

-«2»- менее 50 %. 
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www.zavuch.info 

 Учебник «Русский язык 9 класс», авторы: 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. 

Москва, «Просвещение», 2019 г.) 

Русский язык, 8 класс. Контрольно-

измерительные материалы к учебнику 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. 

– М.: «Вако». 

http://pedsovet.org 

 Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – 

М.: «Просвещение», 1995 г. 

http://festival.1september.

ru 

Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – 

М.: «Просвещение», 1995 г. 

Н.А.Сенина, Г.В.Вишневецкая и др.  

Русский язык: тесты для 

промежуточного контроля, 8 класс. – 

Ростов-на-Дону: «Легион», 2010 г. 

rus@1september.ru 

Е.И. Никитина. Уроки развития речи. 

9кл. – М.: «дрофа», 2002 г. 

В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. 

Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. 

Русский язык, 8 кл. -  М.: «Интеллект-

Центр», 2000. 

http://www.riash.ru/ 

Н.А.Сенина, Г.В.Вишневецкая и др.  

Русский язык: тесты для 

промежуточного контроля,9 класс. – 

Ростов-на-Дону: «Легион», 2010 г. 

Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. 

Материалы для подготовки к 

экзаменам по русскому языку, 7-11 кл. 

– М.: «Мнемозина», 2003 г. 

http://www.schoolpress.ru

/jornal/issues/ruslo/index.

php 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-

русски правильно 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-

русски правильно 

http://www.schoolpress.ru

/jornal/issues/ruslo_shkol/

index.php 

Соловьева Н.Н. 

 Как пишется правильно? Нормы 

орфографии и пунктуации русского 

литературного языка.  

Соловьева Н.Н. 

 Как пишется правильно? Нормы 

орфографии и пунктуации русского 

литературного языка.  

http://www.pushkinskijdo

m.ru/Default.aspx?tabid=

82 

Соловьёва Н.Н. 

 Как сказать правильно? 

Орфоэпические нормы русского 

литературного языка 

Соловьёва Н.Н. 

 Как сказать правильно? 

Орфоэпические нормы русского 

литературного языка 

http://slovari.gramota.ru/p

ortal_sl.html?d=azimov  

Соловьёва Н.Н. 

 Как составить текст? Стилистические 

нормы русского литературного языка. 

Соловьёва Н.Н. 

 Как составить текст? Стилистические 

нормы русского литературного языка. 

http://res.krasu.ru/paradig

ma/main.htm 

Соловьева Н.Н. 

Какое слово выбрать? Лексические и 

грамматические нормы русского 

литературного языка. 

Соловьева Н.Н. 

Какое слово выбрать? Лексические и 

грамматические нормы русского 

литературного языка. 

http://rus.1september.ru/u

rok/ 

Введенская Л.А.  Введенская Л.А.  http://www.mapryal.org/s

http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.ruscenter.ru/1588.html
http://www.ruscenter.ru/1588.html
http://www.mapryal.org/shownews.phtml?id=112


Культура речи. Культура речи. hownews.phtml?id=112 

 Розенталь Д.Э. 

Справочник по правописанию и 

литературной правке. 

 Розенталь Д.Э. 

Справочник по правописанию и 

литературной правке. 

www.gramota.ru 

Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию и стилистике. 

Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию и стилистике. 

http://www.gimn13.tl.ru/r

us/ 

Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию, произношению, 

литературному редактированию. 

Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию, произношению, 

литературному редактированию. 

http://ruslit.ioso.ru 
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Пояснительная записка. 

 

         Рабочая   программа  по предмету «Литература» для  9 класса составлена на основе: 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 

39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ  

 Примерной программы  по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией  

В.Я.Коровиной (5-9классы)   (авторы:    В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева),  

М., Просвещение, 2015 г 
 

Методический комплекс представлен: 
 

Учебник 

1.    Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. и др. - 

В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2015.                 

 2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 9 кл. 

                
Дидактические материалы 

1. Читаем, думаем, спорим... : 9 класс / Авт.-сост. В. Я. Коровина. — М. : Просвещение, 2014. 

                  

 2.   Дидактические материалы по литературе. 9 класс. К учебнику  В.Я. Коровиной и др.-    М.А. 

Маркитанова  - М. : Просвещение, 2015. 
 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 



•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

„ • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

•   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

•   формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

•   признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 



образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

•   ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

•   заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•   анализ и интерпретация произведения; 

•   составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе(древнерусская 

литература – литература 18 в. – литература первой половины 19 в.), который будет продолжен в 

старшей школе. В этом классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекаются критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определенную филологическую направленность 

получает проектная деятельность учащихся. Содержание литературы в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хроноло-

гического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. 

д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе — литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 9 класса представлен разделами: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 



5. Зарубежная литература. 

6. Обзоры. 

7. Сведения по теории и истории литературы. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

    
 

 

 

Место предмета  в учебном плане 

    Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития  девятиклассников и  уровня их подготовленности. Рассчитана на 3 часа в неделю и 

составляет в полном  объеме102 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 



6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по 

аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

. 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

---     видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 



 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Введение (1 ч.)Значение художественной литературы. 

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 (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 

Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

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. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

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 Императрицы 

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). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в 

литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать тестовые задания. 

  

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 

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 предсказания 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 отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 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 Вернер. 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 (начальные 

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 комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

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. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в 

литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать устные и письменные 

сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять 

индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять 

конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

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 труженика. 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. Силлаботоническая 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 искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в 

литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать устные и письменные 

сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять 

индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять 

конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

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). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности. 

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

Заключительные уроки (2 ч.) 

 

 

Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: 

1. формы - индивидуальная, фронтальная, групповая; 

2. виды – устный, письменный, практический; 

3. приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование; составление планов, схем, таблиц;  сочинения, 

обсуждение, диалог, наизусть  

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 контроль 

1 Введение. Значение художественной литературы.  1  

2  Литература Древней Руси 4 1-р.р. 

3 Русская литература XVIII века 8 1-р.р. 

4 Из русской литературы 1 половины XIX века. 3  

5 А.С.Грибоедов 6 1-р.р. 

6  Творчество А.С.Пушкина 16 2-р.р.1-к.р. 

7 ТворчествоМ.Ю.Лермонтова 13 1-к.р. 

8 ТворчествоН.В.Гоголя 9 1-р.р. 

9 Русская литература 2 половины   XIX века 7 1-р.р. 

10 Из русской литературы XX века. 25 1-зачет 

11 Зарубежная литература. 8  

12 Итоговые занятия по курсу 9 класса. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

2 1-к.р 

 ИТОГО 102  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

 

 

 

Тема урока 



№ 

урока 

Колич. 

часов 

1.  Значение художественной литературы.. 1 

2. Самобытный характер древнерусской литературы.. 1 

3. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

 

4. Система образов, жанровое своеобразие произведения. 1 

5. Р.Р.Художественные особенности «Слова…». 

Подготовка к сочинению. 

1 

6. Классицизм в русском и мировом искусстве. 

М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода 

«Вечернее размышление…». 
 

1 

7 Прославление Родины, науки и просвещения в 

произведениях М.В.Ломоносова. Жанр оды. 

1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1 

9. А.Н.Радищев. Изображение российской 

действительности, «страданий человечества» в 

«Путешествии из Петербурга в Москву» 

1 

10. Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза» - начало русской прозы. 

1 

11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма. 

1 

12. Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя»  

1 

13. Общая характеристика русской и мировой литературы 

XIX века. Понятие о романтизме и реализме.  .   

1 

14. Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов 

пленительная сладость…» В.А.Жуковский. 

1 

15. Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского 

«Светлана». 

1 

16. А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

17. Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ   1-го  действия. 

1 

18. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ 

2-го действия. 

1 

19. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ 3-го и 4-го действий. 

1 

20. Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 1 

21. Р.Р.Комедия «Горе от ума» в оценке критики. 

Подготовка к сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

22. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в 

творчестве А.С.Пушкина 

1 

23. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, 

служения Родине в лирике Пушкина. 

1 

24. Любовь как гармония душ в любовной лирике 

А.С.Пушкина. 

1 

25. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 1 



26. Р.Р.Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

27. Контрольная работа по романтической лирике начала 

XIX века, лирике А.С.Пушкина. 

1 

28.  А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Герои поэмы.  

1 

29.  История создания романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». Комментированное чтение 1 главы. 

1 

30. Герои романа:Онегин и Ленский. 1 

31. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

1 

32 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 1 

33 Автор как идейно-композиционный центр романа. 1 

34-35.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 2 

36. Р.Р Пушкинский роман в зеркале критики. Подготовка 

к сочинению по роману А.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 

37. Вн.чт. Проблема «гения и злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

1 

38. Мотив вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова  

1 

39. Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу…» 

1 

40.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова 

(«Дума», Предсказание», «Родина»). 

1 

41. «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе. 

1 

42. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

1 

43. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. 

1 

44-45 Печорин в системе образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 

2 

46-47 Любовь в жизни Печорина 2 

48 «Душа Печорина не каменистая почва…». Русские 

критики о романе. 

1 

49. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». 

1 

50. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

51. Слово о Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых душ». 1 

52. Образы помещиков в «Мертвых душах» 1 

53. Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

54-55 Пороки чиновничества 2 

56-57 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 2 

58. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. 

1 

59. Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 

60. Вн.чт.Патриархальный мир   и угроза его распада в 

пьесе А.Н.Островского «Бедность не порок». 

1 



61. Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 

1 

62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 

63. Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести 

Л.Н.Толстого «Юность». 

1 

64. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника». 

1 

65. Тема одиночества человека в мире в рассказе 

А.П.Чехова «Тоска». 

1 

66. Р.Р.Подготовка к сочинению на проблемный вопрос 

«В чем особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX века» 

1 

67. Русская литература XX века: разнообразие жанров и 

направлений. Рассказе И.А.Бунина «Темные аллеи». 

1 

68. Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные 

аллеи». 

1 

69. Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике А.А.Блока. 

1 

70. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. 1 

71. Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С.Есенина. 

1 

72. Слово о поэте. В.Маяковский. 1 

73.   В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. Словотворчество 

1 

74-75 М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество 

2 

76. Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. 

Художественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести 

1 

77. М.И.Цветаева. Слово о поэте. Особенности поэзии 

Цветаевой 

1 

78. Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 1 

79. Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

1 

80-81 Судьба человека и судьба Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 

2 

82.  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 1 

83. Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 

1 

84 Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. 1 

85-86 Вн. чт. В.В.Быков. «Сотников», «Обелиск». 2 

87. Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

1 

88. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 1 

89. Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька»)  1 

90. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX 

веков 

1 

91. Зачетное занятие по русской лирике XX века 1 

92. Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 1 

93.  «Божественная комедия» Данте Алигьери. 1 



94. Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром в трагедии 

У.Шекспира. 

1 

95-96 Трагизм любви Гамлета и Офелии. 2 
 

97. Трагедия И.В.Гете «Фауст». 1 

98. Поиски справедливости и смысла жизни в 

философской трагедии И.В.Гете «Фауст». 

1 

99 Трагизм любви Фауста и Гретхен. 1 

100-

101. 

Контрольная работа на выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

2 

102. Подведение итогов года. Литература для чтения летом. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

  Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 

классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-

ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   

пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 



Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 



Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  

неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

«2» 

 

 

                       Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 

 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

 

 

 

 
Приложение2 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  

 

 



Хрестоматии, сборники документов 
1.  Н.В. Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 кл. М. «ВАКО» 2013г. 

2. О.А. Еремина. Древнерусская литература в школе.  М. «Экзамен», 2014 г. 

3. И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. М.: 

ВАКО, 2014 г. 

4. Н.Н. Коршунова. Литература 5-8 классы. Тесты. М. Дрофа. 2009 г. 

5. Н.А. Миронова. Литература в таблицах. 5-11 кл. М. АСТ.Астрель. 

6. Н.Н. Оглоблина. Тесты по литературе. 5-11 кл. М. АСТ.Астрель., 2010 г. 

7. А.В. Федорова, Л.В. Новикова. Экзамен в новой форме: литература: 9 кл. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения ГИА в новой форме. М. Астрель, 2015 г. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер, 

2. Цифровой фотоаппарат 

3. DVD-плеер, видеомагнитофон 

4.  Телевизор 

5. Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

 

 

 

 

 

 

        Рабочая программа 

  

по  немецкому языку в 9 классе 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject%3D8&sa=D&ust=1484492381471000&usg=AFQjCNEMMt3_kZbIDF_brtanxOUXHj39LQ
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1484492381472000&usg=AFQjCNEpTc-iQgtCDGF20EK34rUiXyNC4w
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID%3D1%26Page&sa=D&ust=1484492381474000&usg=AFQjCNEtKFcJeDw5PxLxMZz-ROu78yMPwg


Составитель:  Ившина М.В. учитель  

немецкого языка МКОУ Новоеловской средней 

общеобразовательной школы Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2022 

                                                    Пояснительная записка. 

 

Учебная  рабочая программа  курса предназначена для 9 класса общеобразовательных учреждений 

при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, 

«Просвещение» 2012 г.).  

Для реализации программы используется учебник:  

Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen, 2019 

    . 

    Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего  образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой,  о социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким 

языком как средством общения, познания, самореализации социальной адаптации в     развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

    Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или 

более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение 

второго иностранного языка сегодня -это насущная необходимость. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

                            

 

                     1. Общая характеристика учебного предмета, курса  



В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом 

этапе  придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены 

при изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении 

второго иностранного языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. 

К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа), 

•  более сжатые сроки его изучения (начиная  не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся:•  его изучение осуществляется в условиях 

контактирования четырёх языков –родного(удмуртского), русского, первого(ИЯ l) и второго 

иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие 

речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; с 

другой стороны возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности; 

•  наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения 

первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно  если изучаются языки одной 

языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские языки, 

имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский  и 

французский, английский  и испанский. 

                          

 

                          

                     Место учебного курса в учебном плане. 
Иностранный язык (немецкий  язык) относится к  предметной  области «филология», в задачу 

которой входит формирование первоначальных представлений об иностранном языке, развитие 

диалогической и монологической речи устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Эта учебная 

рабочая  программа для 5 класса  предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго 

иностранного в 5 классе 68  часов- 2 часа в неделю для учебного года 34 недели. 

                                                           

 

 

     Планируемые результаты обучения. 
  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, ценностей 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 



из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

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 и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Во владении иностранным языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, 

любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать 

оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить сожаление или 

радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтение: Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на 

образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для 



устного высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков иностранного языка; со блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; применение основных правил 

чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

В социокультурной сфере: 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание 

роли владения иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне; 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); умение пользоваться справочным 

материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 

пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов; владение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; развитие чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной 

литературы, в процессе описания картинок, животных. 

    В  коммуникативной сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 
    Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
                      говорении 
•  умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения,соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
•  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании 
•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
                      •  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные                                                      прагматические 

аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 



чтении 
•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
                            читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных                                       приёмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 
•  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 
письменной речи 
•  заполнять анкеты и формуляры; 
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых встранах изучаемого языка; 
•  составлять план, тезисы устного или письменного  сообщения. 
Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними): 
•  применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 
•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное,повелительное);правильное 

членение предложений на смысловые группы; 
•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
•  знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); 
•  понимание  явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
  •  знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
                 Социокультурная компетенция 
                знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого 

языка;                      ихприменениевстандартныхситуацияхформальногоинеформальногомеж

личностногоимежкультурногообщения; 
 •  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
 •  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, 
                        публицистической и научно-популярной литературы; 
 •  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном 

поликультурном мире; 
 •  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 
•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 
               Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 



язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
                В познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и 

составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 
•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 
•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
                В ценностно-ориентационной сфере: 

•  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 
•  представление о целостном поли язычном, поликультурном 

мире, осознание  места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах,туристических поездках и т.д.; 
•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 
                В эстетической сфере: 

•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
•  стремление к знакомству с образцами  художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
                     •  развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

                                         Требования к уровню подготовки учащихся. 
Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
 Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;   
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
 Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
 Орфография и пунктуация 
 Обучающийся научится: 

  правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 
  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 



Обучающийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 
 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 
 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
 имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 
 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество viele, einige, wenige; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

                                        

 

 

 
  Содержание  учебного предмета, курса   

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 

буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (12 ч) 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; 

описывать животных; называть цвета. 



Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая перемена 

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 

 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (10 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют 

делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 



целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (9 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная Грамматика, 

лексика, фонетика: Конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги на основе изученного языкового материала 

(называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause ( 1ч) Повторение 

Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный 

грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические явления: личные 

местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые 

глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками 

в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с 

определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий 

профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, 

am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 

рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

Формы контроля: 

 

В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль за 

выполнением задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, 

прослушивание устных сообщений и т. п.). объектами контроля являются виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо) и лексико-грамматические навыки школьников. 



Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на те же объекты. 

Контроль говорения осуществляется по следующим темам: «Мой друг», «Мой портрет», «Моё 

животное»,«Досуг. Хобби», «Семья». 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме тестирования. Проверке подвергаются умения 

во всех видах речевой деятельности. 

  

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

контрольные 

работы 

 1 Знакомство 10 контрольная работа по 

теме «Знакомство» 2. Мой класс 9 

3. Животные 12 Контрольная работа по 

теме: «Животные». . 4. Мой день в школе  9 

5. Хобби  10 Контрольная работа по 

теме: «Хобби» . 

6 Моя семья 9 Профессия моей мечты 

(проект *)  

контрольная работа по 

теме «Сколько это 

стоит?» 

7. Сколько это стоит? 8 

8. Повторение. Большая 

перемена. 

1 Диагностическая работа по 

теме: «Большая перемена». 
 

Всего  68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Тема/ подтема 

(основное содержание) 

Кол-

во 

часов 
 

1. Знакомство (10ч) 
 

1  Введение. Знакомство.Немецкоязычные страны. 1 

2 Правила написания и чтения. Звуки. 1 

3 Алфавит. Приветствие. 1 

4 Личные местоимения ich/du. 1 



5 Анкета. Правила чтения. Звуки. 1 

6 Специальные вопросы. 1 

7 Модальный глагол mögen. 1 

8 Города немецкоязычных стран. 1 

9 Сообщение о себе. 1 

10 Личные местоимения ich/du (повторение). 1 
 

2. Мой класс (9ч) 
 

11 Лексика по теме: «Мой класс». 1 

12 Настоящее время(3 лицо). Глагол-связка. 1 

13 Контрольная работа по теме: «Знакомство». 1 

14 Анализ работ. Спряжение слабых глаголов в настоящем 

времени. 
1 

15 Я и мои друзья Счёт от 20 до 1000. 1 

16 Школьные принадлежности. Артикль. 1 

17 Притяжательные местоимения. 1 

18 Анкета. Настоящее время (повторение). 1 

19 Сообщение по теме: «Школьные принадлежности» 1 
 

3. Животные (12 ч) 
 

20 Глагол иметь. Винительный падеж. 1 

21 Интервью в классе. 1 

22 Отрицание с существительными. 1 

23 Спряжение глаголов. 1 

24 Личные местоимения 3 лица. 1 

25 Цвета. Множественное число. 1 

26 Животные в Германии. Животные России. 1 

27 Диагностическая работа (чтение, аудирование). 1 

28 Лексика (повторение). 1 

29 Контрольная работа по теме: «Животные». 1 

30 Анализ работ. Маленькая перемена. 1 

31 Спряжение глаголов (повторение ). 1 
 

4. Мой день в школе (9ч) 
 

32 «Единая школа в Германии». 1 

33 Расписание уроков. 1 

34 Предлоги времени. 1 

35 Время суток. 1 



36   Мой день в школе. 1 

37 Школьный день в России . 1 

38 Школьный день в Германии. 1 

39 Повторение по разделу «Мой день в школе». 1 

40 Диагностическая работа (чтение, говорение). 1 
 

5. Хобби (10 ч) 
 

41 Свободное время. 1 

42 Спряжение глаголов с отделяемой приставкой. 1 

43 Что ты любишь делать? 1 

44 Встреча. Интервью. 1 

45 Настоящее время сильных глаголов. 1 

46 Это я умею. Модальный глагол уметь. 1 

47 Рамочная конструкция. Сообщение "Мои увлечения». 1 

48 У кого какое  хобби? 1 

49 Контрольная работа по теме: «Хобби» . 1 

50 Анализ работ. Текст: «Wer hat welche Hobbys?». 1 
 

6. Моя семья (9 ч) 
 

51 Наречия места. Описание семьи. 1 

52 Притяжательные местоимения. 1 

53 Притяжательный падеж имён собственных 1 

54 Семьи в Германии. Семейные ценности. 1 

55 Семьи в России. Семейные ценности в России. 1 

56 Профессии. Профессия моей мечты (проект *) 1 

57 Сообщение на тему: "Моя семья". 1 

58 Диагностическая работа (аудирование, перевод). 1 

59 Наречия места (повторение). 1 
 

7. Сколько это стоит?(8 ч) 
 

60 Название цены. 1 

61 Пожелания в магазине/ аптеке. 1 

62 Вежливая форма модального глагола mögen. 1 

63 Покупки в киоске. 1 

64 Сколько это стоит? 1 

65 Карманные деньги. Зарабатывать, но как? 1 

66 Контрольная работа на тему: «Сколько это стоит?». 1 



67 Анализ работ. Подарки ко дню рождения 1 
 

Большая перемена-повторение ( 1час) 
 

68 Диагностическая работа по теме: «Большая перемена». 1 

 

Приложение 

 

Критерии оценивания планируемых результатов. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 
 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Аудирование. 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  
Письмо. 
Оценка «5» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст не допустив ни одной 

ошибки. 
Оценка «4» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 2 

орфографических ошибок. 
Оценка «3»  ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 4 

орфографических ошибок 



Оценка «2» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает более 5 

орфографических ошибок. 
Говорение. (Монологическая речь, диалогическая речь) 
1.Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми 

партнерами.                                                                                                                                                         

                              
2.Диалогическая речь.            
 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера 

и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 
    Литература. 
 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

по  немецкому языку. 

 2.Примерная программа основного общего образования по немецкому языку.  



 3 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы 

Аверин  М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. – 

    М. :      Просвещение. 
 4. Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 
 5.Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 5 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном     носителе (аудио курс CD mp 3) М.: Просвещение, 2014   
 6.Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Р. Е. Горизонты. Немецкий язык. Контрольные задания. 5-

6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2014. 

Основные Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
http://www.1september.ru – газета «Немецкий язык», издательство «Первое сентября»; 

http://www.openclass.ru – методические рекомендации по использованию ЦОР; 
http://www.goethe.de – сайт Гёте-института; 

http://www.vitaminde.de/ – журнал для изучающих немецкий язык; 
http://www.kaleidos.de – страноведческие материалы. 

Печатные пособия: 
1.Наборы карточек с упражнениями. 

2.Плакат с буквами и звуками немецкого алфавита 
      3. Рабочие листы (на сайте для скачивания) на сайте :www. prosv.ru / umk/horizonte. 

Технические средства обучения: 
1.Компьютер; 

2.Колонки; 
3.Мультимедийный проектор; 

4.Интерактивная доска; 
  

Экранно-звуковые пособия: 
1.CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.5класс(второй иностранный язык)» авторы Аверин М.М, 

Джин Ф. 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Родной (удмуртский) язык» 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1558793725215000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1558793725215000
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1558793725216000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&ust=1558793725216000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1558793725217000
https://www.google.com/url?q=http://www.goethe.de/&sa=D&ust=1558793725217000
https://www.google.com/url?q=http://www.vitaminde.de/&sa=D&ust=1558793725218000
https://www.google.com/url?q=http://www.kaleidos.de/&sa=D&ust=1558793725218000
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по родному ( удмуртскому) языку  для 9 класса разработана в соответствии 

-с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;-

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ  

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); -приказом №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом    Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897», - Основной образовательной 

программой основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ,    

-  на основе «Программы  по обучению удмуртскому языку детей,  не владеющих удмуртским языком» 

(авторы Н.П.Боталова, Ю.Т.Байтерякова), «Удмуртия» издательство, 2012 год. 

 Данная рабочая программа  ориентирована на  учебное пособие для 9 класса «Зеч-а,бур-а,удмурт кыл» 

(Ижевск «Удмуртия», 2014), рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю) 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты: 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 



• осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

• осознание возможностей самореализации средствами удмуртского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• 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 исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации; анализ, 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 удмуртском языке. 

  

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (опорные слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова / план / вопросы; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова / план / 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему;  

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 составлять высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с 

 



Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 



 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания (объемом 30–40 слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; выделять 

однородные члены предложения, запятые в сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами удмуртского языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова удмуртского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в удмуртском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи суффиксов -лы (-лля), -ты, -ськы (-скы);  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -чи, -лык, -он;  

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов- о(-ё); -есь (-эсь), -тэм. 

‒ наречия при помощи аффиксов оло-, коть-, но-, -ак (-як); 

‒ числительные при помощи суффиксов -етӥ (-этӥ), -мос; 

‒ причастия с суффиксами -сь, -м, -но, -сьтэм, -мтэ, -нтэм; 

‒ деепричастия с суффиксами -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон; 

‒ звукоподражательные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии, антонимии, омонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским / 

родным языком, по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 



вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами но, нош, собере и др.; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами шуыса, малы ке шуоно, угось,  ке, куке, кудӥз, кызьы, 

угось и др.; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, в притяжательном склонении; 

 распознавать и употреблять в речи существительные в различных субъектно-

объектных и пространственных падежах; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в различных 

субъектно-объектных и пространственных падежах при наличии указательно-

выделительного суффикса -ез (-эз); 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени, места и образа действия и 

слова, выражающие количество (трос/ӧжыт); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: будущем (вуоно дыр), настоящем (али дыр),  очевидном 

прошедшем (тодмо ортчем дыр), неочевидном прошедшем (тодмотэм ортчем дыр); 



 распознавать и употреблять в речи конструкции с модальным значением, типа 

мыным кулэ…, мыным кулэ ӧвӧл…; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые послелоги; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые междометия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

изъяснительными (шуыса); времени с союзом куке; цели (шуыса); условия с союзом (ке); 

определительными с союзами (кудӥз и др.); 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах али дыр, 

вуоно дыр, тодмо ортчем дыр, тодмотэм ортчем дыр; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, деепричастия, причастия, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 владеть сведениями о социокультурном портрете России и своей республики, 

ее символике и культурном наследии; 

 представлять Россию и Удмуртию на удмуртском  языке; 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

 владеть употребительной фоновой лексикой и реалиями: традициями 

(проведения основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (пословицами и поговорками, сказками и др. жанрами); 



 иметь представление о сходстве и различиях в традициях удмуртского и 

русского народов; об особенностях их быта, культуры (известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях удмуртского и русского народов. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

                           2. Основное содержание курса 

 

       Профессия по призванию-это счастье. 20ч  Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль удмуртского языка в планах на будущее. Учебные заведения Удмуртии 

и России. 



 Тайны природы неисчерпаемы 15ч  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Климат. Погода. 

         Под единым солнцем 12ч 

 

Россия/Удмуртская Республика,   достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты), Удмуртская 

автономия, Великая Отечественная война, наши герои. 

          Легко ли быть человеком 8ч  Добро и зло. Легко ли быть человечным? 

Благотворительные фонды. Время- деньги. 

Куда ведут дороги 13ч   Технология дебатов. Время-деньги. До свидания, школа. 

 

                                                     Тематическое планирование 

 
№                 Раздел Количество 

часов 

Контроль 

Проверочная 

работа 

Проектная 

работа 

Профессия по призванию-это 

счастье. 

20 1ч 1ч 

Тайны природы 

неисчерпаемы 

15  2ч 

Под единым солнцем  

 

12   

Легко ли быть человеком 

 

8   

Куда ведут дороги? 

 

13 2ч 4ч 

Формы контроля: проверочная работа, выразительное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока      Количество  

        часов 

 Профессия по призванию -это счастье 20 

1-2 Умение организовать свою деятельность 2 

3-4 Выбор профессии 2 

5 Профессии, которые мне подходят 1 

6-7 Все работы хороши 2 

8-9 Востребованные профессии 2 

10-11 Быть успешным - значит верить в себя 2 

12-13 Заглядывая в будущее 2 

14-15 Открыты все дороги 2 

16-17 Современная система образования 2 

18 Учёные Удмуртии 1 

19 Ярмарка профессий. Проект 1 

20 Проверочная работа по теме «Профессия по 

призванию -это счастье» 

1 

 Тайны природы неисчерпаемы 15 

21-22 Вся красота природы   2 

23-24 Птицы, занесённые в Красную Книгу 2 

25-26 Пусть шумят зелёные леса 2 

27-28 Враги природы 2 

29-30 Природа- это богатый и добрый друг 2 

31-32 Мы на страже природы 2 

33-34 Вся красота природы. Проект 2 

35 Повторение по теме «Тайны природы неисчерпаемы 

» 

1 

 Под единым солнцем 12 

36-37 История открывает двери 2 

38 У истоков Удмуртской автономии 1 

39-40 У истоков удмуртского литературного языка 2 

41-42 Становление республики 2 

43-44 Великая Отечественная война 2 

45-46 Не забыты имена героев 2 

47 Повторение по теме «Под единым солнцем» 1 

 Легко ли быть человеком? 8 

48-49 Добро возвращается добром 2 

50-51 Совершайте добрые дела 2 

52-53 Известные меценаты 2 

54 Благотворительные фонды 1 

55 Повторение по теме «Легко ли быть человеком? 1 

 Куда ведут дороги? 13 

56-57 Не спеши языком 2 

58-59 Технология дебатов. Проект 2 

60-61 Время-деньги 2 



62-63 До свидания, школа! 2 

64-65  Итоговая проверочная работа 2 

66-67 Спасибо тебе, моя школа. Проект 2 

68 Урок-обобщение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

удмуртскому  языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 



доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

 

№  Раздел Учебно-методическое пособие .Составитель 

Н.П.Боталова,Л.В.Фазлеева.-Ижевск,2018.-80 с  

Профессия по призванию-это 

счастье. 

Проверочная работа №1 

Куда ведут дороги? 

 

Итоговая проверочная работа №2 

 
 

 
 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Родной (удмуртский) язык» 

9  класс 



на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: Шкляева Е.А., учитель удмуртского языка и литературы МКОУ 

Новоеловской СОШ Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        2022 год 
  

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по родному ( удмуртскому) языку  для 9 класса разработана в соответствии 

-с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;-

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ  

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); -приказом №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом    Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897», - Основной образовательной 

программой основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ,    

-  на основе «Программы  по обучению удмуртскому языку детей,  не владеющих удмуртским языком» 

(авторы Н.П.Боталова, Ю.Т.Байтерякова), «Удмуртия» издательство, 2012 год. 

 Данная рабочая программа  ориентирована на  учебное пособие для 9 класса «Зеч-а,бур-а,удмурт кыл» 

(Ижевск «Удмуртия», 2014), рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю) 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты: 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира; 



• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

• осознание возможностей самореализации средствами удмуртского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• 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 исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации; анализ, 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 удмуртском языке. 

  

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 



 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (опорные слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова / план / вопросы; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова / план / 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему;  

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 составлять высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с 

 

Аудирование 



Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 



Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания (объемом 30–40 слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; выделять 

однородные члены предложения, запятые в сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами удмуртского языка. 



 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова удмуртского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в удмуртском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  



‒ глаголы при помощи суффиксов -лы (-лля), -ты, -ськы (-скы);  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -чи, -лык, -он;  

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов- о(-ё); -есь (-эсь), -тэм. 

‒ наречия при помощи аффиксов оло-, коть-, но-, -ак (-як); 

‒ числительные при помощи суффиксов -етӥ (-этӥ), -мос; 

‒ причастия с суффиксами -сь, -м, -но, -сьтэм, -мтэ, -нтэм; 

‒ деепричастия с суффиксами -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон; 

‒ звукоподражательные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии, антонимии, омонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским / 

родным языком, по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами но, нош, собере и др.; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами шуыса, малы ке шуоно, угось,  ке, куке, кудӥз, кызьы, 

угось и др.; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, в притяжательном склонении; 

 распознавать и употреблять в речи существительные в различных субъектно-

объектных и пространственных падежах; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в различных 

субъектно-объектных и пространственных падежах при наличии указательно-

выделительного суффикса -ез (-эз); 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени, места и образа действия и 

слова, выражающие количество (трос/ӧжыт); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: будущем (вуоно дыр), настоящем (али дыр),  очевидном 

прошедшем (тодмо ортчем дыр), неочевидном прошедшем (тодмотэм ортчем дыр); 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с модальным значением, типа 

мыным кулэ…, мыным кулэ ӧвӧл…; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые послелоги; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые междометия. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

изъяснительными (шуыса); времени с союзом куке; цели (шуыса); условия с союзом (ке); 

определительными с союзами (кудӥз и др.); 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах али дыр, 

вуоно дыр, тодмо ортчем дыр, тодмотэм ортчем дыр; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, деепричастия, причастия, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 владеть сведениями о социокультурном портрете России и своей республики, 

ее символике и культурном наследии; 

 представлять Россию и Удмуртию на удмуртском  языке; 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

 владеть употребительной фоновой лексикой и реалиями: традициями 

(проведения основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (пословицами и поговорками, сказками и др. жанрами); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях удмуртского и 

русского народов; об особенностях их быта, культуры (известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях удмуртского и русского народов. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

                           2. Основное содержание курса 

 

       Профессия по призванию-это счастье. 20ч  Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль удмуртского языка в планах на будущее. Учебные заведения Удмуртии 

и России. 

 Тайны природы неисчерпаемы 15ч  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Климат. Погода. 

         Под единым солнцем 12ч 

 



Россия/Удмуртская Республика,   достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты), Удмуртская 

автономия, Великая Отечественная война, наши герои. 

          Легко ли быть человеком 8ч  Добро и зло. Легко ли быть человечным? 

Благотворительные фонды. Время- деньги. 

Куда ведут дороги 13ч   Технология дебатов. Время-деньги. До свидания, школа. 

 

                                                     Тематическое планирование 

 
№                 Раздел Количество 

часов 

Контроль 

Проверочная 

работа 

Проектная 

работа 

Профессия по призванию-это 

счастье. 

20 1ч 1ч 

Тайны природы 

неисчерпаемы 

15  2ч 

Под единым солнцем  

 

12   

Легко ли быть человеком 

 

8   

Куда ведут дороги? 

 

13 2ч 4ч 

Формы контроля: проверочная работа, выразительное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема урока      Количество  

        часов 

 Профессия по призванию -это счастье 20 

1-2 Умение организовать свою деятельность 2 

3-4 Выбор профессии 2 

5 Профессии, которые мне подходят 1 

6-7 Все работы хороши 2 

8-9 Востребованные профессии 2 

10-11 Быть успешным - значит верить в себя 2 

12-13 Заглядывая в будущее 2 

14-15 Открыты все дороги 2 

16-17 Современная система образования 2 

18 Учёные Удмуртии 1 

19 Ярмарка профессий. Проект 1 

20 Проверочная работа по теме «Профессия по 

призванию -это счастье» 

1 

 Тайны природы неисчерпаемы 15 

21-22 Вся красота природы   2 

23-24 Птицы, занесённые в Красную Книгу 2 

25-26 Пусть шумят зелёные леса 2 

27-28 Враги природы 2 

29-30 Природа- это богатый и добрый друг 2 

31-32 Мы на страже природы 2 

33-34 Вся красота природы. Проект 2 

35 Повторение по теме «Тайны природы неисчерпаемы 

» 

1 

 Под единым солнцем 12 

36-37 История открывает двери 2 

38 У истоков Удмуртской автономии 1 

39-40 У истоков удмуртского литературного языка 2 

41-42 Становление республики 2 

43-44 Великая Отечественная война 2 

45-46 Не забыты имена героев 2 

47 Повторение по теме «Под единым солнцем» 1 

 Легко ли быть человеком? 8 

48-49 Добро возвращается добром 2 

50-51 Совершайте добрые дела 2 

52-53 Известные меценаты 2 

54 Благотворительные фонды 1 

55 Повторение по теме «Легко ли быть человеком? 1 

 Куда ведут дороги? 13 

56-57 Не спеши языком 2 

58-59 Технология дебатов. Проект 2 

60-61 Время-деньги 2 

62-63 До свидания, школа! 2 

64-65  Итоговая проверочная работа 2 

66-67 Спасибо тебе, моя школа. Проект 2 

68 Урок-обобщение 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

удмуртскому  языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана в соответствии с 

 1.Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ № 1089 от 05.03.2004 г., и № 373 от 06.10.2009 г. МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТАГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3. Устава МКОУ Новоеловской СОШ; 

4. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской 

СОШ;  

5. Учебного плана МКОУ Новоеловской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе МКОУ Новоеловской СОШ. 

 Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания 

Целями реализации основной образовательной  основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новоеловской  средней 

общеобразовательной школы  (далее  МКОУ Новоеловкая СОШ) являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ);  



• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление   и   развитие   способностей   обучающихся, в   том   числе   детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (деревни Новоелово) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов школы, сотрудничество с базовым предприятием ООО «Луч», 

учреждениями профессионального образования города Глазова и Удмуртской Республики, центрами 

профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования меж предметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

 соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

 обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

 

Геометрические фигуры  

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 



или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи  дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

•  формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

• Владеть понятием отношения как метапредметным;  

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

•  использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять построения на местности;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства;  



• выполнять  с  помощью  векторов  и  координат  доказательство 

 известных  ему  

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и  

получать новые свойства известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам.  

История математики  

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в  частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными  

представлениями о неевклидовых геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

 

Содержание учебного  предмета  

 

9 класс  (68 часов)   

Вводное повторение 1ч 

Векторы 12ч. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 

Метод координат 10ч. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов. Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. 

Центроид системы точек.  

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 14ч. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.  

 Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. 

 Контрольная работа №3 по теме «Соотношения в треугольнике, скалярное произведение 

векторов» 

Длина окружности и площадь круга 12ч. Формулы длины окружности и площади круга. 

Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга» 

Движения 11ч. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. Контрольная работа №5 по теме «Движения» 

Повторение 8ч. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы 

Итоговая контрольная работа. 

 Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  



Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.  

 

Формы контроля: 

контрольная работа,  

тестирование,  

самостоятельная работа,  

 математический диктант,  

устный опрос.   

 

Тематический план 

№ 

п\п 

Раздел  Количество 

часов 

контроль 

1 Вводное повторение 1  

2 Векторы  12 к\р№1 

3 Метод координат 10 к\р№2 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 14 к\р№3 

5 Длина окружности и площадь круга 12 к\р№4 

6 Движения  11 к\р№5 

7 Повторение  8 Итоговая 

к\р 

 

Приложение  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№№ 

уроко

в 

Тема урока Кол-во уроков 

 

  

1 
Повторение за 8 

класс 
1 

Векторы (12 часов) 

2 Понятие вектора                                                                 1 

  

3 Понятие вектора                                                                 1 

4 Сумма двух векторов                                                      1 

5 Сумма нескольких векторов                                           1 

6 Вычитание векторов                                                       1 

7 

 
Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 1 

8-9 Умножение вектора на число                                 2 

 Умножение вектора на число                                  

10 Применение векторов к решению задач                1 

11 Средняя линия трапеции                                           1 

12 Решение задач по теме «Векторы» 1 

13 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 

Метод координат (10 часов)                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                           
 , 

14 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

15 Координаты вектора 1 



16-17 Простейшие задачи в координатах 2 

 Простейшие задачи в координатах  

18 Решение задач методом координат 1 

19 Уравнение окружности 1 

20 Уравнение прямой 1 

21 Уравнение окружности и прямой. Решение задач. 1 

22 Решение задач по теме «Метод координат» 1 

23 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов) 

24-26 Синус, косинус и тангенс угла  

 Синус, косинус и тангенс угла  

 Синус, косинус и тангенс угла  

27 Теорема о площади треугольника 1 

28 Теоремы синусов и косинусов 1 

29-30 Решение треугольников 2 

 Решение треугольников  

31 Измерительные работы 1 

32 
Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
1 

33 Скалярное произведение векторов 1 

 . 

  

  34 Скалярное произведение в координатах 1 

35-36 Применение скалярного произведения векторов при решении задач 2 

 Применение скалярного произведения векторов при решении задач  

37 
Контрольная работа №3 по теме «Соотношения в треугольнике, 

скалярное произведение векторов» 
1 

Длина окружности и площадь круга (12 часов)   

  

  

  

38 Правильный многоугольник 1 

39 
Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник 
1 

40 
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 
1 

41 Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1 

42-43 Длина окружности 2 

 Длина окружности  

44-45 Площадь круга и кругового сектора 2 

 Площадь круга и кругового сектора  

46 Обобщение по теме «длина окружности и площадь круга» 1 

47-48 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 2 

 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга»  

49 Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

Движения (11 часов) 

50 Понятие движения 1 

  

  

51 Свойства движений 1 

52 
Решение задач по теме «Понятие движения , осевая и центральная 

симметрия» 
1 

53 Параллельный перенос 1 

54 Поворот  1 

55 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 

56-58 Решение задач по теме «Движения» 3 

59 Контрольная работа №5 по теме «Движения» 1 

60 Об аксиомах и планиметрии 1 

Повторение (7 часов) 

61 Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. 1  



62-63 Треугольники  2 

64 Окружность  1 

65 Четырехугольники. Многоугольники. 1 

66 Векторы. Метод координат. Движения. 1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Анализ итогов. Повторение. 1 

 

 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для учителя 

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия , 7 – 9 : Учеб.для общеобразоват.  учреждений  - 

12-е изд. – М.: Просвещение ,2020. 

2. Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации к учеб.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

3. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 классы. Методическое пособие.  – М.: Дрофа, 2007. 

4. Арутюнян Е.Б., Волович М.Б. и др. Математические диктанты для 5 - 9 классов: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Зив Б.Г.  Дидактические материалы по геометрии  для 9 класса. – М.: Просвещение ,2006. 

6. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразоват.учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2008.   

7. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 – 11 классы:  Метод. 

Пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

8. Мищенко Т.М., Блинков А.Д.  Геометрия. Тематические тесты.             9 класс. -  М.: 

Просвещение, 2010. 

9. Гаврилова Н.Ф., Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.:ВАКО, 2009г 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся 

10. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия , 7 – 9 : Учеб.для общеобразоват.  учреждений  - 

12-е изд. – М.: Просвещение ,2009. 

11. Зив Б.Г.  Дидактические материалы по геометрии  для 9 класса. – М.: Просвещение ,2006. 

12. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразоват.учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2008.   

  

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

урока 

Тема Источник 

13 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр69 

23 
Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 

Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр131 

37 

Контрольная работа №3 по теме 

«Соотношения в треугольнике, скалярное 

произведение векторов» 

Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр199 

49 
Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр250 

59 
Контрольная работа №5 по теме 

«движения» 

Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр279 

67 Итоговая контрольная работа. 
Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. М.ВАКО,2008 стр307 

 

 



Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка, которая не 

является следствием незнания  или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких – либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации про выполнение практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала 9 содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требования к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнение 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков; 



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной част учебного материала; 

 допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил полное незнание и непонимание 

изученного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и не 

грубые) и недочеты. 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их измерения; 

- незнание наименования единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

- потеря контроля или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- разнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки; 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного- двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа ( 

нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Критерии оценивания математических диктантов. 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно решенных заданий. 

Число верных ответов Оценка 

10 5 

9,8 4 

7,6,5 3 

Менее 5 2 

Критерии оценивания тестовых работ. 

При оценке ответов учитывается: 

       - аккуратность работы 

       - работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную практически полностью без ошибок. (90% - 

100%) 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70 % до 90 % всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50 %-до 70% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % всей работы. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету история для 9 класса составлена на основе:                                                                                   

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273; 



2. Приказ Минобразования России от 17.12..2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями,утверждённого  приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4.Основная образовательной программы основного  общего  образования МКОУ Новоловской СОШ. 

Рабочая программа составлена на основе   примерной  программы по учебным предметам. История 5-

9 классы. - М.: Просвещение, 2015 

Предмет «история» в 9 классе включает два курса: Всеобщая история. История Нового времени – 

28 часов и истории России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

• Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / под редакцией А.А. Искендерова.— М.: 

Просвещение, 2019.  

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарев А.Я. История России. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций в 2х частях / под редакцией А.В. 

Торкунова - М.:Просвещение, 2019. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образаРоссии. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципами историзма, в их динамике,  в взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

•  образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

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

исторические знания в учебной и социальной деятельности.    

• историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 кл.  

Введение (1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Формами организации учебного процесса: - познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в 

прошлое; комбинированные уроки 

Тематическое планирование. 

№  п/п Название раздела. Кол-во часов .контр.работа 

Раздел I. История Нового времени 24 ч.  

Тема 1. Начало индустриальной эпохи 7  ч.  

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине 

XIX века 

7 ч. 
 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  - 

начале  XX века.  

3 ч. 
 

Тема 4 Страны Европы и США во второй половине 

XIX – начале XX века 

7 ч.  
 

Раздел II История России   44 ч.   

Тема 5. Россия в эпоху правления Александра 1 ч.  

Тема 6. Правление Николая 1 ч.  

Тема7 Россия в правление Александра II ч  

Тема 8 Россия в правление Александра III  ч  

Тема 9 Кризис империи в начале XX века ч  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. 

Элементы регионального компонента. 

№ урока Тема урока Элементы регионального 

компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

 Всеобщая история. История Нового времени.  

 
24 ч 

Начало индустриальной эпохи   

7 ч 

1 Экономическое развитие в XIX – начале XX в.  1 

2 Меняющееся общество  1 

3 Век демократизации 1 

4  «Великие идеологии»  1 

5 Образование и наука  1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий  1 

7  Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  1 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  

7 ч 

8 Консульство и империя  1 

9 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 1 

10 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

11 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 

12 Германия в первой половине XIX в.  1 

13 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.  1 

14 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и 

экономический рост 

1 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.  

3 ч 

15 Страны Азии в XIX – начале XX в. 1 

16 Африка в XIX – начале XX в.  1 

17 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 

 

1 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.  

7 ч 

18 Великобритания до Первой мировой войны 1 

19 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

20 Германия на пути к европейскому лидерству  1 

21 Австро – Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 

22 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

23 США  в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»  1 

24 Международные отношения в XIX – начале XX в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 История России 

 

44 ч 

1 (25) Введение.  1 

Россия в эпоху правления Александра 1 (9 ч) 

 

2 (26) Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.  1 

3 (27) Александр 1: начало правления. М.М. Сперанский 1 

4 (28) Внешняя политика Александра 1 в 1801 – 1812 гг. 1 

5 (29) Отечественная война 1812 г.  1 

6 (30) Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 1 

в 1812 – 125 гг. 

1 

7 (31) Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра 1 в 1815 – 1825 гг. 

1 

8 (32) Национальная политика Александра 1 1 

9 (33) Социально – экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

в.   

1 

10(34) Общественное движение при Александре 1. Выступление 

декабристов.  

1 

Правление Николая 1  (9 ч) 

 

11(35) Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая 1 

1 

12(36) Социально – экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

в.  

1 

13(37) Общественное движение при Николае 1 1 

14(38) Национальная и религиозная политика Николая 1. Этнокультурный 

облик страны.  

1 

15(39) Внешняя политика Николая 1. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 

Крымская война 1853 – 1856 гг.  

1 

16(40) Внешняя политика Николая 1. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. 

1 

17(41) Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и 

образование 

1 

18(42) Культурное пространство России в первой половине XIX в.: 

художественная культура народов России. 

1 

19(43) Повторительно – обобщающий урок по теме  

Россия в первой половине XIX в.  

1 

Россия в правление Александра II  

(8 ч ) 

22(46) Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

23(47) Александр 2: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

24(48) Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

25(49) Социально – экономическое развитие страны в пореформенный 

период  

1 

26(50) Общественное движение при Александре 2 и политика правительства 1 

27(51) Национальная и религиозная политика Александра 2. Национальный 

вопрос в Европе и в России.  

1 

28(52) Внешняя политика Александра 2. Русско – турецкая война 1877 – 

1878 гг.  

1 



29(53) Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в правление 

Александра II» 

 

 

 

 

1 

 

Россия при Александре III. Социально – экономическое развитие страны в конце XIX 

– начале XX века (6 ч) 

30(54) Александр III: особенности внутренней политики 1 

31(55) Перемены в экономике и социальном строе 1 

32(56) Общественное движение в 1880х – первой половине 1890х гг. 

Национальная и религиозная политика Александра III 

1 

33(57) Внешняя политика Александра III 1 

34(58) Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: 

достижения науки и образования 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: 

русская культура 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: 

художественная культура народов России 

1 

35(59) Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в 1 

Кризис империи в начале XX в. (8 ч) 

 

36(60) Россия и мир на рубеже XIX в - XX в.: динамика и противоречия 

развития 

 

1 

37(61) Социально – экономическое развитие страны на рубеже XIX в - XX в 1 

38(62) Николай 2: начало правления.  Политическое развитие страны в 1894 

– 1904 гг. 

1 

39(63) Внешняя политика Николая 2. Русско – японская война 1904 – 1905 

гг. 

1 

40(64) Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 

гг. 

1 

41(65) Социально – экономические реформы П.А. Столыпина 1 

42(66) Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 1 

43(67) Серебряный век российской культуры 1 

44(68) Итоговый урок 

 

1 

  Итого 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка   «5» 

60-80%- оценка «4» 

40-60%- оценка « 3» 

0-40%- -оценка   «2» 

 

 

   Нормы оценок по истории 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов товарищей; умение 

использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, текст документов, рассказ 

учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, научно-популярную и 

художественную литературу, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по 

другим предметам; умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя 

полученные знания о нормах морали и права. 

Критерии выставления отметок за устные ответы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

•  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, 

материал усвоен в полном объеме; 

•  показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

•  самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

•  излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 



• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

•  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя; 

•  основные умения сформированы и устойчивы. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, но изложение 

недостаточно систематизированное; допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 

 

 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, он 

излагается несистематизированно; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

• основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Ответ оценивается отметкой «1», если материал не усвоен, ответ по существу отсутствует, 

обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 



• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, 

либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл.  

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа 

 по предмету «Обществознание» в 9 классе 



 

 

Составитель: Веретенникова Е.Ю., учитель истории  МКОУ Новоеловской средней 

общеобразовательной школы Юкаменского района УР. 

 

 

 

2022-2023 гг 

Пояснительная записка. 

Рабочая   программа  по предмету «Обществознание» для 9 класса составлена на основе: 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273 

• Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 

24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

• Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

• Образовательной программы среднего общего образования МКОУ Новоеловской  СОШ. 

 

УМК:  Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений, под ред. Л.Н. Боголюбова. 

М.: Просвещение, 2011. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана, на 34 часа, 1 час в неделю, согласно базисному плану и учебному 

плану образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 



человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержательная часть программы не изменена. Количество часов по программе  не изменено. 



 

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч) 

Раздел 1. (8ч)  

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический 

режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение властей. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. ВЛИЯНИЕ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.  

Раздел 2. Право (22ч) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;  

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации;  

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  



- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;  

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной 

жизни;  

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

Итоговое повторение (1ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№п/п Раздел Количество 

часов Контрольные 

работы 

1 Введение 1  
2 Раздел1 Политика 9 0 

3 Раздел2 Право  23 0 

4 Итоговая контрольная 

работа 

1 1 

 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

2 Политика и власть  Госсовет УР 

15 – 

17  

Конституция РФ. Основы 

конституционного строя 

 

Конституция Удмуртской республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию за 9 класс на 2022 – 2023 учебный год 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата  

1 Введение 1  

 

Раздел1 Политика  

2 Политика и власть 

 

1  

3 Государство 1  

4 – 5 Политические режимы 2  

6 Правовое государство 1  

7 Гражданское общество и государство 

 

1  

8 Участие граждан в политической жизни 

 

1  

9 Политические партии и движения 

 

1  

10 Контрольная работа №1 по теме «Политика 1  

Раздел2 Право 

 

11 Право, его роль в жизни общества и государства 

 

1  

12 Правоотношения и субъекты права 

 

1  

13 Правонарушения и юридическая ответственность 

 

1  

14 Правоохранительные органы 

 

1  

15 - 17 Конституция РФ. Основы конституционного строя 

 

3  

18 Обобщение  по теме «Конституция РФ» 1  

19 – 20 Права и свободы человека и гражданина  

 

2  

21 - 22 Гражданские правоотношения 

 

2  



23 - 24 Право на труд. Трудовые правоотношения. 

 

2  

25 Семейные правоотношения 

 

1  

26 - 27 Административные правоотношения 

 

2  

28 - 29 Уголовно-правовые отношения 2  

30 Социальные права 1  

31 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1  

32 Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

1  

33 Обобщение по теме «Отрасли права» 1  

34 Итоговая контрольная работа  1  

 

Список литературы.  

Для учителя. 

• Нижников С.А. Тесты по обществознанию: учебно – методическое пособие  - М.: Издатльство 

«Экзамен», 2008.  

• Правоведение. 9 кл. Права человека: элективный курс – Волгоград: Учитель, 2007. 

• Касимов Р.Н. Подготовка письменных творческих работ в предметах соц – гуманитарного 

цикла: учебно – методическое пособие – Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2011. 

• Великородная Р.А. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию% 5 – 11 классы 

– М.: вако, 2008. 

• Певцова Е.А. Обществознание: книга для учителя. Методическое пособие к учебнику 

А.И.Кравченко 8 – 9 кл – М.: ТИД «Русское слово», 2000. 

• Краткий психологический словарь – Ростов на Дону «Феникс», 1999. 

• Правовое воспитание школьников. 5 – 9 кл. Конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2005. 

• Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, разработки 

занятий – Волгоград: Учитель, 2006. 

• Гражданско – патриотическое воспитание (кл часы, общешкольные мероприятия, 

интеллектуальные игры, викторины) – Волгоград, 2006. 

 

Для учащихся. 

• Смоленский М.Б. 

Конституция РФ с комментариями для школьников – Ростов на Дону: Феникс, 2015. 

• Конституция РФ. Государственный гимн РФ – М.: ИЦК: МарТ, Ростов на Дону, 2004. 

• Котова О.А Лискова Т.Е. 



Обществознание. Рабочая тетрадь 9 кл. для учащихся общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2010. 

• Конституционное право России: конспект лекций – М.: Эксмо, 2007. 

• Блидман Д.Л. Экономика: 9 кл. отвты на билеты – М.: Эксмо, 2007. 

• Двигалева А.А. Обществознание. Экзамен на пять. – СПб, 2006. 

• Обществознание в таблицах и схемах – СПб ООО «Полиграфуслуги», 2006. 

• Конституция УР. Ижевск: ЗНО ПК «Парадигма», 2014. 

• Учимся соблюдать закон. Издат центр РГУ нефти и газа имени И.И. Губкина, 2012. 

• Синова И.В. Герб, гимн, флаг РФ. Справочник школьника – СПБ, ИЗДАТ. ДОМ «Литера», 

2006. 

• Правоведение. 8 – 9 кл. Изучаем Конституцию – Волгоград: Учитель, 2007. 

• Нижников С.А. Тесты по обществознанию: учебно – методическое пособие  - М.: Издатльство 

«Экзамен», 2008.  

 

Приложения.  

Контрольно – измерительные материалы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

Оценка устного ответа учащихся  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Оценка письменного ответа учащихся  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3".  



Критерии оценки тестового задания:  

90-100% - отлично «5»; 70-89% - хорошо «4»  50-69% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

 

 

Рабочая программа 

 по предмету «География»  

в 9 классе 

 

 

Составитель: Веретенникова Е.Ю., учитель истории МКОУ Новоеловской средней 

общеобразовательной школы Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

2022-2023 гг 

 
Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа  по географии составлена в соответствии                                                                                                                                                                                                                             

с требованиями Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 примерной прораммой… 

 с ООП ООО МКОУ Новоеловской СОШ 

 

УМК: География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: 

учебник/ А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.; под оед. А.И.Алексеева – М.: 

Дрофа, 2019. 

           

 Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы географических знаний 

и умений как компонента научной картины мира.  Развивать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях, т.е. формировать минимум базовых географических знаний, образующих общую 

картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса 

формируются умения и навыки использования географических знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

         Задачи учебного курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением в хозяйственной 

деятельности; 

-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

мира; 

-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством 

знакомства с историко-культурными регионами мира; 

            -обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих 

акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы « научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей 

другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран, формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

географической среде. 

                         Место учебного предмета в учебном плане. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программой воспитания. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 



географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Основное  содержание курса.  
ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ: ХОЗЯЙСТВО .  9 класс. 68 часов. 

    Общий обзор России (  часа).   

             Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние.     

             Население России (   часов)  

         Население России.  Численность и воспроизводство населения. Численность населения России 

в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России. Половой и возрастной состав 

населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. Народы и религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

Народное хозяйство России  (  час):  

          Общая характеристика хозяйства России (   часа). 

        Хозяйство России. Структурные особенности экономики России.. Цикличность развития 

экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики 

России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

          Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  (   часов).  

          Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность  

(нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. 

Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 



промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, 

речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

 

Региональная часть курса. Хозяйственные районы России (   часа): 

     Экономическое районирование России. (1час).  Задачи, принципы и проблемы.  Виды 

районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.). 

           Западный макрорегион – Европейская Россия. (    часов).  

Состав региона (в т.ч. Центральный район, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-

Западный, Европейский Север, Северный Кавказ, Поволжье, Урал).  Характеристика экономических 

районов по типовому плану: состав, ЭГП, природные условия и ресурсы, население и трудовые 

ресурсы. Экономика и ее территориальная структура, узловые районы, проблемы и перспективы 

развития. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

                Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (   часов). 

Состав региона (в т.ч. Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток). Характеристика 

экономических районов по типовому плану: состав, ЭГП, природные условия и ресурсы,население и 

трудовые ресурсы, Экономика и ее территориальная структура, узловые районы, проблемы и 

перспективы развития. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

          География Удмуртской Республики  (   часов) 
         Население и трудовые ресурсы. Характеристика отраслей экономики. Экономико-

географические районы и внешние экономические связи Удмуртской Республики. 

Перечень обязательной номенклатуры для 9 класса: 

Тема «Географическое положение России»: моря – Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское 

море-озеро; заливы – Гданьский, Финский, Пенжинская губа; проливы – Берингов, Лаперуза, 

Кунаширский; мысы – Флигели, Челюскин, Дежнева; острова – Земля Франца-Иосифа, Сахалин, 

Курильские, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля; полуострова – Камчатка, 

Таймыр, Ямал, Кольский, Балтийская коса; город Калининград, гора Базардюзю, Кавказ, Уральские 

горы. 

Тема «География отраслей и межотраслевых комплексов». 

Машиностроительный комплекс. 

1. Научные центры и технополисы – Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск; 

2. Центры трудоемкого машиностроения – Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; 

3. Центры металлоемкого машиностроения – Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. 



1. Нефтегазоносные месторождения – Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское; 

2. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад, «Сияние Севера» из Коми в Центральную 

Россию и на Северо – Запад и далее в Финляндию, трубопроводы «Дружба» и «Братство» из 

Татарстана и Самарской области в страны Западной Европы; 

3. ТЭЦ – Сургутская, Костромская, Рефтинская; 

4. ГЭС – Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская; 

5. АЭС – Обнинская, Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская; Единая 

энергосистема (ЕЭС); 

Металлургический и химико-лесной комплекс. 

1. Центры черной металлургии – Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк; 

2. Центры цветной металлургии – Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск; 

3. Центры химико-лесного комплекса – Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

4. Инфраструктурный комплекс: порты – Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, 

Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-

Камчатский; железнодорожные магистрали – Транссибирская, БАМ, Воркута – Москва, Москва – 

Санкт – Петербург, Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Саратов – Волгоград – Астрахань, 

Москва – Саратов – Средняя Азия, Тюмень – Сургут – Уренгой. 

Тема: «Регионы России». 

Европейский Север. 

Моря – Баренцево, Белое; заливы – Кандалакшский, Онежская губа; полуострова – Рыбачий, Канин, 

Кольский; острова – Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности – Тиманский кряж, 

Северные Увалы; горы – Хибины; низменность – Печорская; реки – Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень; озера – Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники – Кандалакшский, Лапландский; 

полезные ископаемые – Печорский угольный бассейн; месторождения апатитов, руд черных и 

цветных металлов Кольского полуострова и Карелии; города – Мурманск, Архангельск, Мончегорск, 

Кандалакша, Петрозаводск, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Центральная Россия. 

Моря – Балтийское: заливы – Финский; Окско-Донская равнина; возвышенности – Среднерусская, 

Валдайская; низменности – Окско-Донская, Мещерская; реки – Ока, Вятка, Кама, Нева; озера – 

Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища – Рыбинское, 

Горьковское; каналы – Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва – Волга); 

заповедники – Дарвинский, Приокско-террасный; полезные ископаемые – Подмосковный угольный 

бассейн, КМА; месторождение бокситов, фосфоритов и сланцев в Ленинградской области; города – 

Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 

Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Тула, 

Курск. 

Поволжье. 



Моря – Каспийское; возвышенности – Приволжская; низменности – Прикаспийская; реки – Волга, 

Дон; озера – Эльтон, Баскунчак; водохранилища – Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское; 

Волго-Донской канал; заповедники и национальные парки – Астраханский, Самарская Лука; полезные 

ископаемые – месторождения солей – Баскунчак; города – Казань, Набережные Челны, Пенза, Самара, 

Тольятти, Ульяновск, Саратов, Энгельс, Балаково, Волгоград, Волжский, Астрахань. Северный Кавказ 

и Нижний Дон: моря – Азовское, Черное; проливы – Керченский; полуострова – Таманский; 

возвышенности – Ставропольская; горы – Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности – 

Прикубанская, Терско-Кумская. Кумо-Манычская впадина; реки – Кубань, Кума, Терек; заповедники 

– Тебердинский; месторождения цветных металлов Большого Кавказа: города – Ростов-на-Дану, 

Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Теберда. 

Урал. 

Хребты – Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал; горы – Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки – Печора. Кама, Урал, Белая, Чусовая, 

Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники – Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский; города – 

Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Краснотурьинск. Салават, Златоуст, Медногорск, Орск, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. 

Заливы – Байдарацкая губа, Обская губа; полуострова – Ямал. Гыданский; горы – Алтай (г. Белуха, 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау; возвышенности – Сибирские Увалы; равнины – Ишимская, 

Барабинская; котловины – Кузнецкая; реки – Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз; озера 

– Кулундинское, Чаны, Телецкое; полезные ископаемые – Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн; железные руды Горной Шории; цветные и редкие 

металлы Рудного Алтая; заповедники – Алтайский; Сургугская ТЭЦ; города – Новосибирск, Омск, 

Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул: 

технополисы – Томск, Новосибирск, Омск. 

Восточная Сибирь. 

Моря – Карское, Лаптевых; заливы – Енисейский; полуостров Таймыр: острова – Северная Земля: 

возвышенности – Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана; горы – Бырранга, Енисейский кряж, 

Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет; 

низменности – Северо-Сибирская; котловины – Минусинская, Тувинская; реки – Енисей, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озера – Байкал, 

Таймыр; заповедники – Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский; полезные ископаемые – 

Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные 

бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие 

металлы Путорана и гор Забайкалья; железнодорожные магистрали – Транссибирская, БАМ (Большая 

и Малая); города – Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, 

Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Дальний Восток. 

Моря – Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское: проливы – Берингов, 

Татарский, Лаперуза, Кунаширский: заливы – Пенжинская губа, Петра Великого; острова – 

Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин: полуострова – Чукотский, Камчатка; 

горы – Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское 

нагорье. Джугджур, Сихотэ-Алинь, вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка; равнины – 

Зейско-Буреинская, Центрально-Якугская; Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская 

низменности; реки – Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, 

Камчатка, Анадырь; водохранилища – Вилюйское, Зейское; озера – Ханка; заповедники – Усть-



Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь; полезные 

ископаемы – бассейны бурого уголя и каменноугольные – Ленский, Зыранский, Нижнезейский; 

нефтегазоносные бассейны – Охотский (остров Сахалин и шельф); месторождения цветных металлов 

– Северо-Восток Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь; железнодорожная 

магистраль – Амуро-Якутская магистраль; города – Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, 

Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Требования к знаниями умениям обучающихся. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

- использовать различные источники 

географической информации( 

картографические, статистические, текстовые, 

видео- фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

для решения учебных  и практико- 

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

- по результатам наблюдений ( в том числе 

инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания 

- ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

- моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных программ; 

- различать  изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах 

и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий 

 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

- составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

Познавательные УУД: 



использованием разных источников 

географической информации; 

- представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно выбранным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи 

и аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

- излагать своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

- понимать позицию другого; 

- корректировать своё мнение; 

- создавать устные и письменные тексты; 

- осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; 

- организовывать  работу в паре и группе; 

- преодолевать конфликты; 

- использовать ИКТ для достижения целей. 

Регулятивные: 

- определять цель, проблему  учебной 

деятельности; 

 - выдвигать версии, выбирать средства 

достижения целей в группе и индивидуально; 

- планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации ( в том числе проект), 

используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки; 

- ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

- строить  простые планы местности; -создавать 

простейшие географические карты различного 

содержания; 

- моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных программ. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно – популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-способность осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и 

второстепенное; 

- способность анализировать графическую, 

статистическую, художественную , текстовую,  

аудиовизуальную  и пр. информацию; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку 

зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными 

ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 



--оценивать степень и способы достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированной оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на  общечеловеческие 

нравственные ценности; 

- осознавать свои эмоции, адекватно выражать 

их и  контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

-- осознавать свои черты характера, интересы 

,цели; 

- осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах; 

-осознавать целостность мира и многообразие 

взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

-выработать уважительно- доброжелательные 

отношения к непохожим на себя; 

- осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать чужое и свое 

поведение, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом; 

- выбирать, как поступить, и отвечать за свой 

выбор 

 

-способность ( на уровне возраста) вести диалог, 

публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

 - способность организовывать свою деятельность 

и  соотносить её с целью группы, коллектива; 

- способность слышать , слушать и учитывать 

мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества ; 

 - способность оценивать и корректировать своё 

поведение в социальной среде. 

- способность определять свою роль в учебной  

группе и определять вклад в общий результат. 

 

Элементы регионального компонента.  

№ 

Урока  

 

Тема урока  

 

Элементы регионального компонента  

45 Удмуртия. Географическое 

положение и природа 

Особенности ГП  и природы Удмуртии 

46 
Ресурсы Удмуртии 

Ресурсообеспеченность Удмуртии 

47 Этапа развития и современное 

хозяйство Удмуртии 

Характеристика отраслей хозяйства Удмуртии 

48 
Население и города Удмуртии 

Проблема воспроизводства населения, Ижевск – 

столица Удмуртии 



 

Тематическое планирование.  

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов  Контроль (п/р) 

1 Введение  1  

2 Раздел 1 Хозяйство России 16 1 

3 Раздел 2 Районы России 50 2 

4 Итоговый урок. Россия в мире 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Календарно – тематическое планирование по географии за 9 класс на 2022 – 2023 учебный год 

50 
Проблемы Удмуртии 

Экологическая проблема 



№  

п/п  
Темы уроков 

Кол-во 

часов  

Дата 

1 Введение 1  

Раздел 1 Хозяйство России. Тема 1 Общая характеристика хозяйства  

2 Понятие хозяйства. Его структура  1  

3 Этапы развития хозяйства 1  

Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

4 Сельское хозяйство. Растениеводство 1  

5 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 1  

6 Агропромышленный комплекс. Лесная и пищевая промышленность 1  

7 Лесной комплекс 1  

8 Топливно – энергетический комплекс. Топливная промышленность 1  

9 Электроэнергетика 1  

10 Металлургический комплекс 1  

11 Машиностроительный комплекс 1  

12 Химическая промышленность 1  

13 Транспорт 1  

14 Информационная структура 1  

15 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1  

16 Территориальное (географическое) разделение труда 1  

17 Контрольная работа №1 по теме «Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы» 

1  

Тема 3 Европейская часть России  

18 
Восточно – Европейская равнина  

1  

19 
Волга 

1  

20 
Центральная Россия: состав, ГП 

1  

21 
Центральный район: особенности населения 

1  

22 
Хозяйство Центрального района 

1  

23 
Москва – столица России 

1  

24 
Города Центрального района 

1  

25 
Центрально – Черноземный район 

1  

26 
Волго – Вятский район 

1  

27 
Северо – Западный район. ГП и природа 

1  

28 
Города на старых водных торговых путях 

1  

29 
Санкт – Петербург – новый «хозяйственный узел» 

1  



30 
Санкт Петербург – «вторая столица» России 

1  

31 
Калининградская область 

1  

32 
Европейский Север. ГП и природа 

1  

33 
Этапы развития хозяйства 

1  

34 
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры 

1  

35 
Поволжье. ГП и природа 

1  

36 
Население и хозяйство 

1  

37 
Европейский Юг. Крым 

1  

38  
Природные условия Северного Кавказа 

1  

39 
Хозяйство Северного Кавказа 

1  

40 
Народы Северного Кавказа 

1  

41 
Южные моря России 

1  

42 
Урал. ГП и природа 

1  

43 
Этапы развития и современное хозяйство 

1  

44 
Население и города Урала. Проблемы района 

1  

45 
Удмуртия. Географическое положение и природа 

1  

46 
Ресурсы Удмуртии 

1  

47 
Этапа развития и современное хозяйство Удмуртии 

1  

48 
Население и города Удмуртии 

1  

50 
Проблемы Удмуртии 

1  

51 
Контрольная работа №2 по теме «Европейская часть России» 

1  

Тема 4 Азиатская часть России  

52 
Природа Сибири 

1  

53 
Природа и ресурсы гор юга Сибири 

1  

54 
Арктические моря 

1  

55 
Население Сибири 

1  



56 
Хозяйственное освоение Сибири 

1  

57 
Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы 

1  

58 
Хозяйство района 

1  

59 
Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы 

1  

60 
Байкал 

1  

61 
Хозяйство района 

1  

62 
Дальний Восток. Формирование территории 

1  

63 
Природные условия и ресурсы 

1  

64 
Моря Тихого океана 

1  

65 
Население района 

1  

66 
Хозяйство района 

1  

67 
Обобщение по теме «Азиатская часть России» 

1  

68 
Итоговая контрольная работа  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

Тесты по географии России к учебнику Дронова.  

 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся  

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 



Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  



4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



 

1. Критерии выставления оценок за тест, географический диктант, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 8-9, «3» - 5-7, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 «3» - 50-70% 

«4» - 70-90% 

«5» - 90-100% 

 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  



Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной программой 

по биологии. Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании» Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ООП ООО МКОУ 

Новоеловской СОШ,   Примерной программы по биологии (базовый уровень) Автор: В.В. Пасечник 

Биология. 5–9 классы: программа. — М.: Дрофа, 2014. 



УМК: Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Биология. Введение в 

общую биологию» за 9 класс  и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В. В. Пасечника, 2016 г. 

 

Цели программы -   достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии 

с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение метапредметных понятий, универсальных учебных 

действий, создание условий для достижения личностных результатов основного общего образования.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений окартине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитанийвидов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•       социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви 

к природе; 



•       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•       формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых 

результатов; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета  условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  профессиональных 

ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирование 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

7) знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

8) Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

9) овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмперически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

10) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

на обязательное изучение биологии  в 9 класс отводится 68 часов, 2 часа в  неделю.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися 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) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

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

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 



— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) 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;  

2) умения 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий 

в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 

чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 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 превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращения 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; 

 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 

 

Содержание программы 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

 

Раздел 1: УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (53 часа) 

Молекулярный уровень (9 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 

веществ. 

Лабораторная работа №1 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов. 



Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Моделей-аппликаций, иллюстрирующих строение  клетки, деление клетки, синтез белка; 

микропрепаратов клеток растений и животных.  

Лабораторная работа №2 

Изучение  клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Предметные результаты 

Учащиеся должнызнать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Мутации, виды м 

Демонстрация 

Таблиц, иллюстрирующих  виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития животных, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза 

и мейоза, микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; модели – аппликации, 

иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; способов размножения комнатных 

растений, их изменчивость; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных 

растений; портреты селекционеров, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы. 

Практические работы 

№1. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании. 

№2. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

№3. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  

№4. Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  



— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Демографические 

показатели. Биологическая классификация. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  

Лабораторная работа №3 

Изучение морфологического критерия вида. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

- приводить примеры видов животных и растений; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре; 

— о происхождении видов; 

— о популяции как форме существования вида; 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Экосистемный уровень (6часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. 

Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Значение сукцессий. 

Демонстрация 

 Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия №1 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  - взаимосвязь популяций в биогеоценозе; 

— о составе и структуре сообщества; 

 - о потоках вещества и энергии в экосистеме; 

 - о саморазвитии экосистем;  

Учащиеся должны иметь представление: 

  - о видовом разнообразии; 

 - о морфологической и пространственной структуре сообществ; 

 - о трофической структуре сообществ; 

 - о пирамиде численности и биомассы; 

 - о продуктивности и плодородии экосистем; 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения экологических взаимосвязей в биогеоценозах. 

Биосферный уровень (6 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Демонстрация  

Таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ в биосфере; схемы 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; 

карта заповедников России. 

Предметные результаты 



Учащиеся должны знать: 

– о биосфере и об особенностях существования организмов в различных ее средах; 

 - об основных видах средообразующей деятельности организмов и биогеохимических циклах; 

 – об основных закономерностях эволюции биосферы; 

 - об особенностях антропогенного воздействия на биосферу; 

 – об основах рационального природопользования; 

 – об экологических кризисах; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

    — о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

 – о значении биологических наук в решении проблем рационального природополь- зования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологическо- го качества окружающей 

среды; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности человека в 

природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

 

Раздел 2: ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (11 часов) 

Основы учения об эволюции (6 часов) 

Развитие эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина. Борьба за существование и естественный 

отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность и ее относительность. Видообразование. 

Направления эволюции. Общие закономерности эволюции. 

Демонстрация 

Живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность организмов. 

 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 -  основные положения теории эволюции; 

 - движущие силы эволюции; 

 – формы изменчивости организмов; 

 - пути достижения биологического прогресса; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о развитии эволюционных представлений; 

 - о механизмах видообразования; 

 - о макроэволюции и ее направлениях. 

 Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни. Краткая 

история развития органического мира. Место и роль человека в системе органического мира. 

Демонстрация 

Окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных. Рисунки растений и     животных в 

разные периоды развития жизни. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  - основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 – об эволюции взглядов на возникновение и развитие жизни; 

 - основные этапы развития жизни на Земле; 

Учащиеся должны иметь представление: 



 - о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии  проблемы; 

 - о доказательствах эволюции; 

Организм и среда (1 час) 

Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям 

существования. Ритмы жизни. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности 

организмов. Экологическая регуляция. Динамика популяций. Циклические колебания численности. 

 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 - понятие об экологических факторах; 

 - понятие об экологических условиях и экологических ресурсах; 

 - приспособленности организмов к среде обитания; 

 - типах биотических  взаимоотношений и их роли в жизни видов; 

 - об экологической регуляции в природе; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о толерантности, лимитирующих факторах; 

 - о видах экологических ресурсов; 

 - о жизненных формах и морфологических приспособлениях; 

 - циклических колебания численности. 

. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 
В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта(перечень исследовательских работ прилагается).  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 



 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для оценки 

динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, междисциплинарных  и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Формы контроля. 

- БИОДИКТАНТЫ 

- УСТНЫЕ ОПРОСЫ 

- ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

- ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

 

Количество 

часов 

Контроль  

Практические 

работы  

 

 

Проверочные работы  

 

1 Введение. 3   

2 Уровни организации живой 

природы. 

54   

 Молекулярный уровень 

Клеточный уровень. 

Организменный уровень. 

Популяционно-видовой 

уровень. 

Экосистемный уровень 

Биосферный уровень. 

11 

14 

18 

3 

 

          6 

2 

 

 

п/р на ур. 37, 40 

 

 

п/р на ур. 54,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1 

           1 

           1 

 

 

           1 

  

 

 

 

 

 

 

3 Эволюция органического 

мира. 

7   

 

 

Основы учения об 

эволюции. 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

          5 

 

          2 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Основы экологии 4   

 

5 

Организм и среда. 

Биосфера и человек. 

           

2 

          

        

 

 

     

 

 

 



 

КТП. 

№ 

урока  

Раздел  Тема урока Кол-во часов  

 

1 

Введение  

 

 

 

Биология - наука о жизни. Методы 

исследования в биологии 

 

1 

2  Сущность жизни и свойства живого. 1 

 

3 

 

Молекулярный 

уровень 

организации 

живого 

 

 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика. 

 

             1 

4  Углеводы. 1 

5  Липиды. 1 

6  Состав и строение белков. 1 

7  Функции белков. 1 

8  Нуклеиновые кислоты 1 

9  АТФ и другие  органические соединения 

клетки. 

1 

10  Биологические катализаторы. 1 

11  Вирусы. 1 

12-13  Обобщающее повторение по теме 

«Молекулярный уровень организации живого» 

2 

 

14 

 

Клеточный уровень 

 

 

  

Основные положения клеточной теории. 

 

1 

15  Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

1 

16  Ядро клетки. Хромосомный набор клетки 1 

17  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 

1 

18  Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

1 

19  Различия в строении клеток эукариот и 

прокариот. 

1 

20  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 

21  Энергетический обмен в клетке. 1 

22  Типы питания  клетки. 

Хемосинтез. 

1 



23  Фотосинтез. 1 

24  Синтез белков в клетке.   1 

25  Деление клетки. Митоз. 1 

26-27  Обобщающее повторение по теме: 

«Клеточный уровень» 

2 

 

28 

 

Организменный 

уровень 

 

 

Бесполое размножение организмов. 

 

1 

29  Половое размножение организмов. Мейоз. 

Оплодотворение 

1 

30  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

1 

31  Закономерности наследования признаков, 

установленных Г.Менделем.  

 

1 

32  Моногибридное скрещивание. 1 

33  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. 

1 

34  Дигибридное скрещивание. 1 

35  Сцепленное наследование признаков. Закон 

Т.Моргана. Перекрест. 

1 

36  Решение генетических задач. 1 

37  Взаимодействие генов. 1 

38  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование 

1 

39  Решение генетических задач. 1 

40  Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма 

реакции. 

1 

41  Мутационная изменчивость 1 

42  Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова 1 

43  Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

1 

44-45  Обобщающее повторение по теме: 

«Организменный уровень» 

2 

 

46 

 

Популяционно-

видовой и 

биогеоценотический 

уровень 

 

 

Критерии вида. 

 

1 



47  Популяции. 1 

48  Биологическая классификация   1 

49  Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 1 

50  Состав и структура сообщества 1 

51  Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

52  Саморазвитие экосистемы 1 

53  Изучение и описание экосистемы своей 

местности. 

1 

54  Проверочная работа по теме «Экосистемный 

уровень»  

1 

55 Биосферный 

уровень  

Биосфера. Среды жизни. Средообразующая 

деятельность организмов 

1 

56  Круговорот веществ в биосфере  1 

57  Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин  1 

58  Изменчивость организмов генетическое 

равновесие в популяциях и его нарушения  

1 

59  Борьба за существование и естественный 

отбор  

1 

60  Изолирующие механизмы. Видообразование 1 

61  Макроэволюция. Основные закономерности 

эволюции 

1 

62 Возникновение 

жизни. Этапы 

развития жизни  

Гипотезы возникновения жизни 1 

63  Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

64 Основы экологии Экологические факторы. Условия среды 1 

65  Адаптация организмов к различным условиям 

существования. Межвидовые отношения 

организмов 

1 

66  Эволюция биосферы  1 

67  Антропогенное воздействие на природу. 

Основы рационального природопользования 

1 

68 Повторение Итоговое повторение  1 

 

 

 

 

 



КИМы. 

КИМы используются из пособия «КИМы. Биология. 9 класс» М: «ВАКО», 2016  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  



1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

 

    Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 8-9, «3» - 5-7, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 За тест по брошюре «КИМы. Биология. 9 класс» 

«3» - 50-70% 

«4» - 70-90% 

«5» - 90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Литература для учителя. 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

– М.: Просвещение, 2011. – 342 с. Серия «Стандарты второго поколения», научный руководитель 

Кондаков А.М. 

2. Примерные программы основного общего образования. Биология. Естествознание. – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 с. Серия «Стандарты второго поколения», научный руководитель Кондаков 

А.М. 

3. Базисный учебный план школы. 

4. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Под редакцией А.Г. 

Асмолова. М.: Просвещение. 2011. 

5. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. 

 Учебник / М.: Дрофа, 2013 г. 

6. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013 г. 

7. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2013 г. 

8. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. : ил. 

9. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. – М., ОНИКС 21 

век, 2004. 

10. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – М.: Сфера, 1999. 

11. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник. М.: РОСМЭН, 1995. 

12. Ксенофонтова В.В., Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Ботаника. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Московский лицей, 1995. 

13. Лемеза Н.,  Камлюк Л., Лисов Н. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2003. 

14.  Тягловае В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии: метод.пособие. 

– М.: Глобус, 2008. – 255 с. 

15. Щербакова Ю.В., Козлова И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 

6-9 классы. – М.: Глобус, 2008. 

16. Якушкина Е.А. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 186 с. 

17.  Журналы: «В мире науки», «Природа», «Биология в школе». 

18. Интернет-ресурсы.  



Литература для обучающихся. 

1. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. 

 Учебник / М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. : ил. 

3.  Белоусов Ю.А. Школьный справочник. Биология. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 255с. 

4. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2013 г. 

5. Энциклопедия для детей. – М.: – Аванта +, 2006. 

6. Журналы: «Биология для школьников», «Юный натуралист». 

7. Интернет-ресурсы 
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2022 год 

 Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета "Физика" разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013); 

-Примерная программа по физике (Примерная основная образовательная программа основного 

общего образованиям; 

-Авторская программа по физике. Рабочие программы. «Физика 7-9 классы» Предметная линия 

учебников А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, Н.В. Филонович. (Учебно -методическое пособие. - 2-е изд. 

М.: Дрофа. 2013, под ред. Тихоновой); 

 

 Программа соответствует учебнику «Физика» для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.  – М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 



 Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 3 ч в неделю (102 часа за год).  

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания МКОУ Новоеловской 

СОШ.  

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

12) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

13) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

14) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

15) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

16) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

17) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

18) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

20) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

21) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

22) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  



Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 



восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные 

работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-



молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики,   тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

змерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить  исследование  зависимостей  физических величин  с  использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  



• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 

Механические явления  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения),  импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей  силы), I, II и III законы  Ньютона,  закон  сохранения   импульса, 

закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона  и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.);  



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений:  взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях. 

• решать задачи, используя физические законы ( формулы, связывающие физические 

величины  скорость электромагнитных   волн,   длина   волны   и   частота   света: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α- , 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании  правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома,  нуклонной  модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения  здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

 

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  предмета 

  

  9 класс.  (102 часа)  

 

Законы взаимодействия и движения тел (38 ч.) 

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. 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. 

 

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной  

скорости». 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения». 



 

Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение». 

Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона». 

Контрольная работа № 3 «Закон всемирного тяготения. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли». 

Контрольная работа № 4 «Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии». 

 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Демонстрации.   

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука.    

 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от его длины». 

 

Контрольная работа № 5 «Механические колебания и волны». 

 

Электромагнитное поле (23 ч.) 

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

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 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.   

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

Контрольная работа № 6 «Электромагнитное поле». 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (17 ч.) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 



Демонстрации.   

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц.   

 

Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

 

Обобщающее повторение (4 ч.)  

Итоговая контрольная работа за курс основной школы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч.) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.  

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 

При обучении курсу физики используются формы контроля знаний и умений учащихся:  

-контрольная работа,  

-тестирование,  

-самостоятельная работа,  

-физический диктант,  

-устный опрос, 

-лабораторная работа.   

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Раздел Количес

тво 

часов 

Контроль 

Лабораторные работы 

 

Контрольные работы 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел   

38 2 4 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук 

15 1 1 

3 Электромагнитное 

поле 

23 1 1 



4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер  

17 2   

5 Обобщающее 

повторение 

4  1 

6 Строение и 

эволюция 

Вселенной  

5   

Итого: 102 6 7 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

20 Свободное падение тел. Сила тяжести и ускорение свободного падения – важнейшие 

физические параметры природной среды. 

21 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

Влияние перегрузки и невесомости на человека. 

Воздействие космоса на биологические процессы, 

происходящие на Земле. 

27  Искусственные спутники 

Земли. 

Использование ИСЗ для глобального изучения влияния 

производственной деятельности людей на природу планеты. 

30 

  

Реактивное движение. Физические процессы, сопровождающие работу реактивного 

двигателя и загрязняющие окружающую среду. 



  Роль космических аппаратов в контроле за состоянием 

атмосферы. Охрана космоса. 

34 Колебательное движение. Роль вибраций в технике. Вредное влияние вибраций на 

организм человека. 

36 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Шум как экологический фактор. Отрицательное влияние 

звуковых волн на организм человека. Допустимые нормы 

шума. 

45 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Влияние звука на организм человека. Шумоизоляция. 

49 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Магнитное поле Земли и приспособление к нему 

организмов. 

60 Электромагнитное поле. Перспективы развития электротранспорта. Преимущества 

электродвигателя как экологически чистого двигателя. 

61 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Биологическое воздействие электромагнитных волн 

сверхвысокой частоты и защита от них. 

63 Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Биологическое действие ультрафиолетового, инфракрасного, 

рентгеновского излучения и защита от них. 

65 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием 

антропогенного фактора, его экологические последствия. 

67 Спектроскоп и 

спектрограф. 

Применение спектрального анализа для контроля за 

состоянием окружающей среды. 

70 Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых  

спектров. 

Влияние загрязнения атмосферы на изменение 

спектрального состава солнечного света у поверхности 

Земли. Парниковый эффект. 

73 Радиоактивность. Загрязнение биосферы продуктами ядерных взрывов. 

Производство атомной энергии. 

78 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Естественные радиоактивные элементы. Круговорот 

радиоактивных элементов в природе и влияние его на живые 

системы. 

84 Атомная энергетика. Проблемы захоронения радиоактивных отходов АЭС. 

Техника безопасности на ядерных установках. 

85 Биологическое действие 

радиации. 

Защита организмов от радиоактивного излучения. 

90 Решение задач по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование  

энергии атомных ядер». 

Новые виды оружия. Научно-технический прогресс в 

народном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Количество 

часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел (38 ч.) 

1 ТБ в кабинете. Материальная точка. Система отсчета. 1  

2 Перемещение. 1  

3 Определение координаты движущегося тела. 1 

4 Скорость прямолинейного равномерного движения. 1  

5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1  

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

1 

7 Средняя скорость. 1  

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1  

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1  

10     Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без  

начальной скорости. 

1  

12 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без  1  



начальной скорости». 

13 Графики зависимости кинематических величин от времени при  

прямолинейном равноускоренном движении. 

1 

14 Решение задач по теме «Прямолинейное равноускоренное движение». 1  

15 Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение». 1  

16 Относительность движения. 1  

17 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

18 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 

19 Свободное падение тел. 1  

20 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 1 

21 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения». 1  

22 Решение задач по теме «Законы Ньютона». 1 

23 Решение задач по теме «Законы Ньютона». 1 

24 Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона». 1 

25 Закон всемирного тяготения. 1  

26 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1  

27 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

1  

28 Искусственные спутники Земли. 1 

29 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

30 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

31 Контрольная работа № 3 «Закон всемирного тяготения. Движение тела по 

окружности. Искусственные спутники Земли». 

1 

32 Импульс тела.  

33 Закон сохранения импульса. 1  

34 Реактивное движение. Ракеты. 1 

35 Вывод закона сохранения механической энергии. 1 

36 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии». 

1 

37  Решение задач по теме «Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии». 

1 

38 Контрольная работа № 4 «Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии». 

1  

2. Механические колебания и волны. Звук. (15 ч.) 

39 Колебательное движение. 1  

40 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 1 

41 Величины, характеризующие колебательное движение. 1  

42 Гармонические колебания. 1  

43 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты  

свободных колебаний маятника от его длины». 

1  

44 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1  

45 Резонанс. 1  

46 Распространение колебаний в среде. Волны. 1  

47 Длина волны. Скорость распространения волны. 1  

48 Источники звука. Звуковые колебания. 1  

49 Высота, тембр и громкость звука. 1  

50 Распространение звука. Звуковые волны. 1  

51 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 1  

52 Решение задач по теме «Механические колебания и волны. Звук». 1  

53 Контрольная работа № 5 по теме «Механические колебания и волны». 1  



3. Электромагнитное поле (23 ч.) 

54 Магнитное поле и его графическое изображение. 1  

55 Однородное и неоднородное магнитные поля. 1  

56 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1 

57 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

1  

58 Индукция магнитного поля. 1 

59 Магнитный поток. 1  

60 Явление электромагнитной индукции. 1  

61 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1  

62 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1  

63 Явление самоиндукции. 1  

64 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 1  

65 Электромагнитное поле. 1  

66 Электромагнитные волны. 1  

67 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 

68 Принципы радиосвязи и телевидения.  1 

69 Электромагнитная природа света . 1 

70 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1  

71 Дисперсия света. Цвета тел. 1 

72 Спектроскоп и спектрограф. 1  

73 Типы оптических спектров. 1 

74 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых  

спектров. 

1 

75 Решение задач по теме «Электромагнитное поле». 1 

76 Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитное поле». 1 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (17 ч.) 

77 Радиоактивность. 1 

78 Модели атомов. 1 

79 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

80 Экспериментальные методы исследования частиц.  1 

81 Открытие протона и нейтрона. 1 

82 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

83 Энергия связи. Дефект массы. 1 

84 Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс». 1 

85 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

86 Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра урана по фотографии  

треков». 

1 

87 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в  

электрическую энергию. Атомная энергетика. 

1 

88 Биологическое действие радиации. 1 

89 Закон радиоактивного распада. 1 

90 Термоядерная реакция. 1 

91 Элементарные частицы. Античастицы. 1 

92 Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 

93 Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование  

энергии атомных ядер». 

1 

5. Обобщающее повторение (4 ч.) 

94-96 Повторение курса физики за основную школу. 3 

97 Итоговая контрольная работа за курс основной школы. 1 



6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч.) 

98 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 

99 Большие планеты Солнечной системы. 1 

100 Малые тела Солнечной системы. 1 

101 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.  1 

102 Строение и эволюция Вселенной. 1 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Тема Источник 

Контрольная работа №1 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение».  

 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 89-92)  

Контрольная работа № 2 «Законы 

Ньютона». 

 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 93-96)  

Контрольная работа № 3 «Закон 

всемирного тяготения. Движение тела 

по окружности. Искусственные 

спутники Земли». 

 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 97-100)  

Контрольная работа № 4 «Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии». 

 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 101-104)  



Контрольная работа № 5 

«Механические колебания и волны». 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 105-108)  

Контрольная работа № 6 

«Электромагнитное поле». 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 127 с. : ил. – дидактические 

материалы). (стр. 109-112)  

Итоговая контрольная работа за курс 

основной школы 

 

 

 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка знаний при тестировании 

Система оценки тестов ориентирована на систему оценок заданий ЕГЭ, с тем чтобы обучающиеся 

постепенно привыкли к другому виду оценки знаний и умений и понимали соответствие этой оценки, 

оценке по традиционной, пятибалльной системе. Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

80% и более 5 

60-80% 4 
30-60%% 3 



менее 30% 2 

Для тестирования используются контрольно - измерительные материалы по физике. 

 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи и правильно оформлено лабораторная 

работа(тема, цель, ход работы) , таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились 

неправильно. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

«Химия»  

 9  класс  

на 2022-2023 учебный год   

 

 

 

 

Составитель: Гуляева О.Н., учитель химии МКОУ Новоеловской СОШ 

Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



 

Пояснительная записка 

  
Рабочая программа учебного предмета "Химия" разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

-  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

-Авторская программа О. С. Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – 7е издание, переработанное и дополненное – 

М.: Дрофа, 2010). 

  

  Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть из связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической, - используя для этого 

химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Рабочая программа предполагает использование учебника: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. Химия. 9 класс, М. «Просвещение», 2019 года. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно базисному учебному плану на изучение химии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания МКОУ Новоеловской 

СОШ.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

23) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

24) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

25) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

26) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

27) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

28) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

29) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

31) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

32) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

33) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 



на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  



6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  



Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные 

работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметными результатами освоения химии в основной школе являются  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  



4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных 

 классов неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  



• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;  

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,  

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств  

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  



• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  предмета, курса 
9 класс.  (68 часов)   

 

Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч) 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Соли. Классификация. Номенклатура.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии, по агрегатному состоянию реагирующих веществ, 

по использованию катализатора, по обратимости. 

 

Химические реакции в растворах (10 ч) 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Оксиды. Химические свойства оксидов. Основания. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Химические свойства солей.  

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель.  

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.  

Гидролиз солей. 



Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

  

Неметаллы и их соединения (24 ч) 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Водород – химический элемент 

и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) 

и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен.  

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

- Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

- Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Практическая работа №2 «Изучение свойств соляной кислоты». 

Практическая работа №3 «Изучение свойств серной кислоты». 

Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Практическая работа №5 «Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-

ионы». 

Контрольная работа № 1 «Неметаллы и их соединения». 

   

Металлы и их соединения (14 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и  их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа 

и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

- Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

- Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Практическая работа №6 «Жесткость воды и способы ее устранения». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Контрольная работа № 2 «Металлы и их соединения». 

 

Химия и окружающая среда (2 ч) 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы (13 ч) 

- Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

- Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  



Итоговая контрольная работа за курс основной школы. 

 

При обучении курсу химии используются формы контроля знаний и умений учащихся:  

-контрольная работа,  

-тестирование,  

-химический диктант,  

-устный опрос, 

-практическая работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Раздел Количес

тво 

часов 

Контроль 

Практические работы 

 

Контрольные работы 

1 Обобщение знаний 
по курсу 8 класса. 

Химические 

реакции.  

5     

2 Химические 

реакции в 

растворах   

10 1    

3 Неметаллы и их 

соединения    
24 4 1 



4   Металлы и их 

соединения 

 

14 2 1 

5 Химия и 

окружающая среда 
2     

6 Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

13  1 

Итого: 68 7 3 

 

 

Приложения 

 Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

20 Халькогены. Сера. Месторождения серы. 

28 Фосфор и его соединения. Соединения фосфора – апатиты и 

фосфориты. Почва местности, её состояние, 

вопросы её охраны. 

29 Общая характеристика элементов IVA-

группы. Углерод. 

Алмаз, алмазы. Уголь. Цеолиты 

(алюмосиликаты). 

41 Химические свойства металлов. Металлы, их значение в развитии 

республики. 

43 Общая характеристика элементов IIA-

группы. 

Строительные материалы: глина, песок, 

гипс, цемент. Соединения кальция 

(известняк). 

47 Железо и его соединения. Железорудные месторождения. 

50 Металлы в природе. Понятие металлургии. Перспективы развития металлургического 

производства. 

 

  

 

  

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Количество 

часов 

Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции. (5 ч) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Классификация химических 

соединений.    

1  

2 Классификация химических реакций. 1  

3 Скорость химических реакций. Катализ.    1 

4 Решение задач по теме «Обобщение знаний по курсу 8 класса».   1  

5 Повторение по теме «Обобщение знаний по курсу 8 класса». 1 

Химические реакции в растворах (10 ч) 

6 Электролитическая диссоциация. 1  

7 Основные положения теории электролитической диссоциации. 1 

8 Химические свойства кислот как электролитов.  1  

9 Химические свойства оснований как электролитов. 1  

10 Химические свойства солей как электролитов. 1  



11 Гидролиз солей. 1 

12 Решение задач по теме «Химические реакции в растворах».   1 

13 Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

1 

14 Решение задач по теме «Химические реакции в растворах».   1 

15 Повторение по теме «Химические реакции в растворах». 1 

Неметаллы и их соединения (24 ч) 

16 Общая характеристика неметаллов. 1  

17 Общая характеристика элементов VIIA-группы – галогенов. 1  

18 Соединения галогенов. 1 

19 Практическая работа №2 «Изучение свойств соляной кислоты». 1  

20 Халькогены. Сера. 1  

21 Сероводород и сульфиды. 1  

22 Кислородные соединения серы. 1 

23 Практическая работа №3 «Изучение свойств серной кислоты». 1 

24 Общая характеристика элементов VA-группы. Азот. 1  

25 Аммиак. Соли аммония. 1 

26 Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств». 1  

27 Кислородные соединения азота. 1 

28 Фосфор и его соединения. 1  

29 Общая характеристика элементов IVA-группы. Углерод. 1  

30 Кислородные соединения углерода. 1  

31 Практическая работа №5 «Получение углекислого газа. Качественная реакция 

на карбонат-ионы». 

1 

32 Углеводороды. 1 

33 Кислородсодержащие органические соединения. 1  

34 Кремний и его соединения. 1 

35 Силикатная промышленность. 1 

36 Получение неметаллов. 1 

37 Получение важнейших химических соединений неметаллов. 1  

38 Решение задач по теме «Неметаллы и их соединения».   1 

39 Контрольная работа № 1 «Неметаллы и их соединения». 1 

Металлы и их соединения (14 ч) 

40 Общая характеристика металлов. 1  

41 Химические свойства металлов. 1 

42 Общая характеристика элементов IA-группы. 1  

43 Общая характеристика элементов IIA-группы. 1  

44 Жесткость воды и способы ее устранения. 1  

45 Практическая работа №6 «Жесткость воды и способы ее устранения». 1  

46 Алюминий и его соединения. 1  

47 Железо и его соединения. 1  

48 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

1  

49 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1  

50 Металлы в природе. Понятие металлургии. 1  

51 Решение задач по теме «Металлы и их соединения».   1  

52 Решение задач по теме «Металлы и их соединения».   1  

53 Контрольная работа № 2 «Металлы и их соединения». 1  

Химия и окружающая среда (2 ч) 



54 Химический состав планеты Земля. 1 

55 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 1  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (13 ч) 

56-58 Вещества. 3 

59-61 Химические реакции. 3  

62-64 Основы неорганической химии. 3  

65 Решение расчетных задач по неорганической химии. 1 

66  Итоговая контрольная работа за курс основной школы. 1  

67-68 Повторение материала за курс основной школы. 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контрольно-измерительные материалы 
Тема Источник 

Контрольная работа № 1 «Неметаллы 

и их соединения». 

Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: 

учебное пособие/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 236 с.  (стр. 181) 

Контрольная работа № 2 «Металлы и 

их соединения». 

Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: 

учебное пособие/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 236 с.  (стр. 170) 

Итоговая контрольная работа за курс 

основной школы   

Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: 

учебное пособие/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 



А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 236 с.  (стр. 193) 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5» : 

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-ответ самостоятельный. 

        Отметка «4» ; 

-ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З» : 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

        Отметка «2» : 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 

      Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу 

Отметка «5»: 

-работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

-проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении 

работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

        Отметка «5»: 

-в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 

-в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

        Отметка «2»: 



-имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

 

 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 9 класс  

на 2022-23 учебный год   

 

 

 

 

 



Составитель: Стрелкова Ю.В. преподаватель-организатор МКОУ 

Новоеловской СОШ Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

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

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

3. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ; 

4. Примерной программы по ОБЖ; 

5. Устава МКОУ Новоеловской СОШ; 

6. Учебного плана МКОУ Новоеловской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе МКОУ Новоеловской СОШ. 

 

         Программа соответствует учебнику Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: 

учебник/О-75 С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков— М.: Дрофа, 2014. -

206,[2]с.: ил., 16с.цв.вкл. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 



- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа за учебный год.          В соответствии с 

ФГОС учебная программа составлена в соотношении 70% на 30%. Где 70% обязательный минимум 

содержания образования, а 30% - региональный компонент. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 9 классе. 

Личностные результаты освоения ООП: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

- умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

- умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 



- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

 осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  



• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  



• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

 

 

Предметные результаты: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  



• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

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

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

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

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

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

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

жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

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

эвакуации;  



• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

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

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

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

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого  скопления 

людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

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

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

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

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  



• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие  базы 

данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 13 ч. 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности. 5 ч. 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Конституция 

Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», назначение и краткая характеристика. Наиболее важные подзаконные 

акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г. Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и общественной безопасности, 

защита от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. 

Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация современного 

терроризма. Направления международной и государственной деятельности по противодействию 

терроризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятия о наркотизме, наркомании и токсикомании, 

их характеристика. Социальная опасность наркотизма. Основы государственной политики в 

отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ. Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской 

обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 2 ч.  

Цели, задачи и структура РСЧС. История создания единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные подсистемы РСЧС и их 

функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. Постоянно действующие органы управления 

РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС. 



Режимы функционирования РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, 

проводимые органами управления и силами РСЧС: в режиме повседневной деятельности, режиме 

повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации.Силы и средства РСЧС. Силы и средства 

РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3. Международное гуманитарное право. 3 ч.  

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. 

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и 

больных из состава действующей армии. Основные требования международного гуманитарного 

права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на 

море. Правовая защита медицинского и духовного персонала, выполняющего свои функции во время 

военных действий. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, его 

организации и эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатантах в международном. 

Категории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные требования международного гуманитарного 

права по защите военнопленных. Основные требования международного гуманитарного права по 

защите лиц из числа гражданского населения, находящегося во власти противника. Особая защита 

международным гуманитарным правом женщин и детей. 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3 ч.  

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. Виды 

мошенничества: хищение путем обмана, хищение путем злоупотребления доверием. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Основные приемы мошенничества. Правила защиты от 

мошенников. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Уголовная 

ответственность за насильственные действия сексуального характера. Лица, представляющие угрозу 

насильственных действий и их психологический портрет. Правила безопасного поведения и 

психологической защиты по предотвращению насильственных действий сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Психология преступника в выборе «жертвы». Признаки потенциальной 

«жертвы» и признаки неуязвимости уверенного в себе человека. Развитие качеств личности 

уверенного человека. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 7 ч. 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 3 ч. 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Причины травматизма в старшем школьном 

возрасте. Наиболее характерные причины травм и повреждений у подростков и рекомендации по их 

предотвращению. 

Безопасное поведение дома и на улице. Понятие о бытовом травматизме. Рекомендации по 

предотвращению травм в домашних условиях. Предотвращение травм при пожаре в доме (квартире). 

Предотвращение травм при обращении с электрическими приборами и электрооборудованием. 

Предотвращение травм на улице и на водоемах. Предотвращение травм в дорожно-транспортных 

происшествиях. Предотвращение травм в доме (на кухне, в ванной комнате, при проведении 

ремонта). 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Понятие о школьном 

травматизме. Предотвращение травм на уроках физики при работе электроприборами и 

электрооборудованием. Предотвращение травм на уроках химии. Предотвращение травм на уроках 

физкультуры и при занятиях спортом. Предотвращение травм на переменах. 

Глава 6. Основы медицинских знаний. 4 ч. 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие об асептике. Виды ранений, 

при которых необходимо выполнение мероприятий по предотвращению инфицирования и 

ускорению заживления. Значение асептической повязки. Система асептических мероприятий. 



Понятие об антисептике. Виды антисептики. Химические и биологические средства антисептики, их 

характеристика и применение. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины и признаки травм головы и позвоночника. 

Оказание первой помощи при травмах головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, 

признаки и симптомы. Основные правила оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения спины. Предотвращение появления болей в спине. 

Первая помощь при болях в спине. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической 

смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при нанесении прекардиального 

удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при проведения 

непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода 

искусственного дыхания «рот-в-рот». 

Основные неинфекционные заболевания. Общие сведения о неинфекционных заболеваниях. 

Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний и факторы, 

влияющие на их возникновение. Основные причины роста неинфекционных заболеваний. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 14 ч. 
Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни. 3 ч. 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, их характеристика. Взаимосвязь духовного здоровья с социальным. Критерии оценки 

здоровья детей и подростков. Характеристика групп здоровья детей и подростков. Общественное и 

индивидуальное здоровье. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления человеческого 

организма. Оздоровительные системы и их составляющие. Индивидуальный подход к выбору 

оздоровительной системы. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье Внешняя среда и ее воздействие на человека. Физические, химические, биологические и 

социальные факторы риска внешней среды и их характеристика. Факторы риска психического 

характера. Внутренняя среда организма. Способность организма поддерживать в заданных пределах 

состояние внутренней среды. 

Глава 8. Личная гигиена. 3 ч. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены. 

Понятие о личный гигиене и ее составляющие. Общие сведения о коже человека и ее функциях. 

Гигиена кожи. Главная функция одежды человека. Гигиенические требования к одежде, обуви и 

головным уборам. 

Гигиена питания и воды. Зависимость жизнедеятельности организма человека от питания и 

воды. Общие сведения о продуктах животного и растительного происхождения. Гигиенические 

требования к питанию. Совместимость пищевых продуктов. Соотношение продуктов животного и 

растительного происхождения в рационе питания человека. Рекомендуемое количество белков, 

жиров и углеводов для детей и подростков. Режим питания. Распределения рациона питания в 

течение дня. Общие сведения о воде. Гигиенические требования к воде. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Зависимость состояния здоровья человека 

от условий жизни. Гигиенические требования, предъявляемые к современному жилищу. 

Гигиенические требования к микроклимату жилого помещения: комнатной температуре, 

относительной влажности воздуха, скорости движения комнатного воздуха, естественному и 

искусственному освещению. Гигиенические требования, предъявляемые к индивидуальному 

строительству загородных домов. Гигиенические требования при планировке территории. 

Гигиенические требования к водоснабжению и канализации. Гигиенические требования к сбору, 

обезвреживанию и удалению отбросов (отходов). 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка. 4 ч. 



Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физического развития 

в подростковом и юношеском возрасте. Внешние изменения организма. Развитие нервной системы и 

двигательных функций. Активизация работы желез внутренней секреции. Развитие сердечно-

сосудистой системы и системы кровообращения. Неустойчивость организма к температурным 

воздействиям. Особенности психологического развития в подростковом и юношеском возрасте: 

повышенная эмоциональность и неустойчивость нервной системы. Рекомендации по 

предупреждению повышенной нервной возбудимости. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о состоянии 

влюбленности. Психологические особенности взаимоотношений подростков (юношей и девушек) в 

этом состоянии. Первые чувства и проявления любви. Вопросы нравственности во 

взаимоотношениях полов. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды 

конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и 

эмоциями. Общение с возбужденным собеседником. Приемы снятия эмоционального возбуждения. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Общие сведения о суицидах. Опасные 

ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). Причины и факторы, повышающие 

вероятность суицидов. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суициды среди подростков, 

молодежи и студентов. Понятие об угнетенном психическом состоянии и депрессии, пути их 

преодоления. Профилактика суицидов. 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека. 4 ч. 

Употребление табака. Понятие о табакокурении. Состав табачного дыма. Никотин и признаки 

его отравления. Опасное воздействие угарного газа и радиоактивных веществ, содержащихся в 

табаке. Стадии никотиновой зависимости и их характеристика. Негативное воздействие табачного 

дыма на организм человека. Профилактика и отказ от табакокурения. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздействие 

алкоголя на все системы и органы человека. Последствия воздействия алкоголя на головной мозг, 

пищеварительную функцию, печень, железы внутренней секреции, поджелудочную железу, 

половую функцию и т. д. Развитие алкоголизма. Понятие о пьянстве и алкоголизме. Похмельный 

синдром и его признаки. Первая помощь при алкогольном отравлении. Профилактика 

разрушающего влияния алкоголя на здоровье. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических 

веществ на организм человека. Признаки наркомании и токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. Первая помощь при 

наркотическом отравлении. Первая помощь при отравлении лекарственными препаратами. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о заболеваниях, передаваемых половым 

путем, и их опасность для здоровья человека. Характеристика наиболее распространенных 

заболеваний, передаваемых половым путем, и их профилактика. Понятие о синдроме 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их профилактика. 

Тематическое планирование 
 

    №  

П    п/п  

Наименование 

          разделов 

      Всего  

      часов 

В том числе 

   Практические 

 Работы 

 Проверочные 

работы 

1 Вводная часть 1            

2 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

27  2 7 

3 Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

помощи.  

4 1 1 



 

4 Основы здорового образа 

жизни. 

3    1 

Итого:   34 3 9 

 

Основные формы контроля и оценки. 

      Проверка и оценка знаний проходит  в устной, письменной форме и практических действий.  

Проверочные работы проводятся после изучения тем, разделов программы курса ОБЖ.   

    Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умение применять  знания в практических действиях, решать ситуационные задачи. 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

Письменные: тест (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос, проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Компьютерное тестирование. 

Практикуется :  предварительная , текущая,  итоговая проверки.   

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

Введение. Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 13 ч. 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (5 ч) 

1 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 
1 

2 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 1 

3 Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 1 

4 Наркотизм и национальная безопасность. 1 

5 
Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности. 
1 

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 ч)  

6 Цели, задачи и структура РСЧС. 1 

7 Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 1 

Глава 3. Международное гуманитарное право (3 ч)  

8 Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность 

за нарушение норм. 

1 

9 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. 

1 

10 Защита военнопленных и гражданского населения. 1 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч)  

11 Защита от мошенников.  1 

12 Безопасное поведение девушек. 1 

13 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. 

1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

14 Причины травматизма и пути их предотвращения. 1 

15 Безопасное поведение дома и на улице. 1 

16 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 1 

Глава 6. Основы медицинских знаний (4 ч) 

17 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 1 

18 Травмы головы, позвоночника и спины. 1 

19 Экстренная реанимационная помощь. 1 



20 Основные неинфекционные заболевания. 1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 14 ч. 
Глава7. Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

21 Здоровье человека. 1 

22 
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. 
1 

23 
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. 
1 

  Глава 8. Личная гигиена (3 ч) 

24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. 1 

25 Гигиена питания и воды. 1 

26 Гигиена жилища и индивидуального строительства. 1 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

27 Физиологическое и психологическое развитие подростков. 1 

28 Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 1 

29 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 1 

30 Суицидальное поведение в подростковом возрасте. 1 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

31 Употребление табака. 1 

32 Употребление алкоголя. 1 

       33  Наркомания и токсикомания. 1 

34 Заболевания, передающиеся половым путем. 1 

Итого  34 

 
 

Приложение 2. 

Элементы регионального компонента  
 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального  компонента 

4 Наркотизм и национальная 

безопасность. 

Наркомания, токсикомания и алкоголизм 

несовершеннолетних в нашем регионе 

13  Психологические основы самозащиты 

в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. 

Уровень преступности среди 

несовершеннолетних Удмуртии. 

14 Причины травматизма и пути их 

предотвращения. 

Уровень травматизма среди 

несовершеннолетних Юкаменского района 

и Республики 

20 Основные неинфекционные 

заболевания. 

Основные неинфекционные заболевания, 

характерные для нашей республики и их 

профилактика 

25 Гигиена питания и воды. Традиции и культура питания местного 

населения 

34 Заболевания, передающиеся половым 

путем. 

Основные заболевания, передающиеся 

половым путем, характерные для нашей 

республики 
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Сайты Интернет 

1. Культура безопасности Сайт МЧС http://www.culture.mchs.gov.ru/ 

2. Раздел Публикации/Исследования на сайте Здоровая Россия http://www.fzr.ru/4.htm 

3. Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

4. Детская и юношеская наркомания. Информация к 

размышлению...  http://www.medline.narod.ru 

5. МедУход.ru. Первая медицинская помощь. Признаки и приемы помощи.  
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8. Меры безопасности. Краткие рекомендации по поведению в экстремальной 

ситуации. http://chronicl.chat.ru/security.htm 

9. ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам 

безопасности и жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные 

материалы для школьников и студентов.  http://www.obzh.ru 

10. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  

http://www.school-obz.org  

 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по ОБЖ 
 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culture.mchs.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fzr.ru%2F4.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spas-extreme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medline.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.meduhod.ru%2Fdeseases%2Ffirstaid.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnonviolence.iatp.by%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rwd.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchronicl.chat.ru%2Fsecurity.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F


Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки . 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее половины  всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так 

и глубине. 
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Пояснительная записка. 

 



Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013); 

- Примерная программа по физической культуре основного общего образования  - М, Просвещение, 

2011г; 

- Авторская программа для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 3-е изд.,–  

М.: Просвещение, 2013.– 104 с.  

 

 Преподавание ведется по учебнику В.И. Лях «Физическая культура 5-6-7 классы» - М.  

«Просвещение», 2012г., входящему в Федеральный перечень учебников, утвержденных МО и Н РФ. 

   

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

  

. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно базисному учебному плану на изучение физической культуры в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 ч в неделю (102 часа за год).  

  

 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения ООП: 

34) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

35) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

36) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

37) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

38) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

39) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

40) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

42) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

43) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

44) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

 

Межпредметные понятия  

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 



средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

 осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 



восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные 

работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 



коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты освоения ООП 

2) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

3) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

4) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

5) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

6) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в  

современном обществе;  
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа;  



• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  
«Готов к труду и обороне»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

Содержание учебного  предмета, курса 
9 класс.  (102 часа)   

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока).  

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 и удмуртских спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная 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, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 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 (технических ошибок).  

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 элементами  акробатики (8 ч). Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Опорные прыжки.  Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики) 

Легкая атлетика с кроссовой подготовкой (24 ч). Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка (24 ч). Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

 Спортивных игры (44 ч). Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра 

по правилам. 

Плавание (2 ч) Техника основных способов плавания. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  



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

выносливости.  

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

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

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

Плавание. Правила безопасного поведения на водоёме. Характерные особенности водоёма.  

 
Формы контроля:  

 тестирование 

 выполнение нормативов 

 

  

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 
Наименование 

разделов 
Всего часов 

 Основы знаний В процессе уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2 Спортивные игры 44 

2.1 Баскетбол 16 

2.2 Волейбол 16 

2.3 Русская лапта 

 

12 

3 Гимнастика 

 

8 

4 Лыжная подготовка 24 

5 

 

Плавание 2 

Итого:  102 

 

Элементами национально-регионального компонента является введение в раздел 

«Спортивные игры» подраздела «Русская лапта» в объеме 12 часов  и дополнительно 12 часов к 

разделу «Лыжная подготовка». 

Календарно-тематическое планирование 8 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроках  л/атлетики .Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 

2 Техника низкого старта . Тестирование 60м. 1 

3 Низкий старт (обучение), беговые и прыжковые упражнения 

 

1 

4 Стартовые ускорения, метание мяча с 5-и бросковых шагов. Бег 

60 м. 

1 

5 Техника низкого старта, метание мяч, прыжок в длину с разбега 

«согнув ноги» на результат. 

1 

6 Метание мяча, прыжок в длину с разбега «согнув ноги», 

эстафеты с этапом до 100 м 

1 



7 Метание мяча, прыжок в длину с разбега «согнув ноги», 

эстафеты с этапом до 200 м 

1 

8 Техника метания мяча с 5-и шагов, Эстафетный бег. 1 

9 Техника прыжка в длину с разбега «согнув ноги», эстафетный 

бег 

1 

10 Метание мяча на результат, бег 1500 м и 1000 метров. 1 

11 Прыжок в высоту «перешагиванием» 1 

12 Прыжок в высоту «перешагиванием». Бег 2000 м. на результат. 1 

13 Прыжок высоту «перешагиванием» 

(техника прыжка) 

1 

14 Прыжок высоту «перешагиванием». 1 

15 Лапта: техника безопасности, правила игры. Учебная игра 1 

16 Лапта: ловля мяча после отскока, с лёта. Удары по мячу. 

Учебная игра 

1 

17 Лапта: ловля мяча, броски мяча, удары снизу, учебная игра. 1 

18 Лапта: удары сверху, ускорения после удара, учебная игра 1 

19 Лапта: тактика игры в мини-лапту.Челночный бег 3х10м. на 

результат. 

1 

20 Лапта: тактика игры в мини-лапту, учебная игра. 1 

21 Техника безопасности на уроках гимнастики, строевые 

упражнения. 

Акробатика: повтор изученных элементов 6-7 классов. 

1 

22 Акробатика, опорный прыжок (м – согнув ноги через козла в 

длину, д – ноги врозь через козла в ширину) 

 

1 

23 Совершенствование акробатических элементов, лазанье по 

канату в 2 приема, опорный прыжок. Подтягивание на 

результат. 

 

1 

24 Совершенствование акробатических элементов, лазанье по 

канату в 2 приема, опорный прыжок  

 

1 

25 Акробатика на оценку. Опорный прыжок. Развитие 

координационных способностей. 

1 

26 Опорный прыжок на оценку. Висы и упоры (упр-я на низкой 

перекладине).Развитие силовых способностей 

1 

27 Висы и упоры (упр-я на низкой перекладине). Подъем 

туловища за 1мин. на результат. 

 

1 

28 Техника лазания по канату. Круговая тренировка. 1 

29 Техника безопасности на уроках волейбола. Стойки и 

передвижения. 

1 

30 Стойки и перемещения. Передача двумя руками сверху. 

Верхняя прямая подача. 

1 

31 Передача двумя сверху, приём двумя снизу. Верхняя прямая 

подача. 

1 

32 Передачи мяча в парах, в тройках, через сетку. Игра в волейбол 

по упрощённым правилам. 

1 

33 Совершенствование передач с перемещением игроков, подачи 

мяча. Учебная игра. 

1 



34 Прямой нападающий удар, передачи мяча со сменой мест в 

тройках. Учебная игра. 

1 

35 Совершенствование прямого нападающего удара. Учебная игра 

в волейбол. 

1 

36 Совершенствование передач, приёмов в усложнённых 

условиях. Техника прямого нападающего удара. 

1 

37 Тактика игры в защите. Совершенствование подач по зонам. 

Учебная игра 

1 

38 Тактика игры в нападении, совершенствование подач по 

зонам,правила игры в волейбол. 

1 

39 Совершенствование подач, игра в волейбол. 1 

40 Совершенствование прямого нападающего удара места. 

Учебная игра. 

1 

41 Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра 1 

42 Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра в 

волейбол 

1 

43 Учебная игра в волейбол. 1 

44 Учебная игра в волейбол. 1 

45 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, подборка 

инвентаря 

1 

46 Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход на учебном кругу. Равномерная тренировка до 2 км 

 

1 

47 Совершенствование попеременного двухшажного хода и 

одновременного одношажного хода пересечённой местности. 

Равномерная тренировка до 2 км. 

 

1 

48 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Равномерная тр-

ка  до2 км 

 

1 

49 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Равномерная тр-

ка до 3 км. 

 

1 

50 Закрепление попеременного двухшажного хода. 

   

1 

51 Закрепление одновременного одношажного хода под уклон. 1 

52 Одновременный одношажный ход (оценка). Спуск в основной 

стойке. 

 

1 

53 Попеременный двухшажный ход (оценка). Поворот упором. 

 

1 

54 Лыжные гонки 1 км. 1 

55 Лыжные гонки 2 км 1 

56 Лыжные гонки 3 км 1 

57 Эстафеты на лыжах. 1 

58 Техника спусков и подъёмов. Эстафеты с этапом до 300 м. 1 

59 Техника торможения плугом и упором. Эстафеты с этапом до 

300 м. 

1 

60 Техника коньковых лыжных ходов. Коньковые хода без палок 1 



под уклон. 

61 Коньковые хода с палками под уклон. 1 

62 Коньковые хода в пологий уклон 1 

63 Совершенствование техники коньковых ходов на учебном 

кругу. 

1 

64 Совершенствование техники коньковых ходов на дистанции до 

2 км. 

1 

65   Лыжные гонки 2 км. 1 

66 Лыжные гонки 3 км. 1 

67 Эстафеты и игры на горках.  

 

1 

68 Эстафеты и игры на горках. 1 

69 Техника безопасности на уроках баскетбола. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1 

70 Передача двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. Учебная игра 

 

1 

71 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках.   

1 

72 Совершенствование передачи мяча в движении в тройках, 

бросок по кольцу после ведения . Учебная игра 

1 

73 Передачи мяча во встречном движении в группах в тройках, 

бросок после ведения в прыжке 

1 

74 Совершенствование передачи мяча во встречном движении в 

группах в тройках, бросок после ведения в прыжке Учебная 

игра 

1 

75 Игровые задания (2 x 2, 3 x3). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

76  Игровые задания (2 x 2, 3 x,). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

77 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Учебная игра 

4/4 

1 

78 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Учебная игра 

4/4 

1 

79 Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. 

Развитие координационных способностей.,учебная игра 4х4. 

1 

80 Тактико-техническая комбинация, штрафной бросок, учебная 

игра 4х4. 

1 

81 Тактико-техническая комбинация, штрафной бросок, учебная 

игра 4х4. 

1 

82 Штрафные броски(зачёт) Игра в б/б 4х4. способностей. 

Развитие координационных способностей 

 

1 

83 Игра в б/б 4х4.. Развитие координационных способностей.   

 

1 

84 Игра в б/б 4х4. Развитие координационных способностей.   

 

1 

85 Лапта: Техника безопасности, броски ловля мячав парах. 

Удары. Учебная игра 

1 



86 Лапта: перебежки, удары снизу, сверху, сбоку, учебная игра. 1 

87 Лапта: броски и ловля мяча в движении, удар «свеча», учебная 

игра. 

1 

88 Лапта: удары, перебежки, учебная игра. 1 

89 Лапта: тактические действия в защите, учебная игра 1 

90 Лапта: тактические действия в защите, учебная игра 1 

91 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Подводящие 

упражнения для прыжка в высоту. Челночный бег 5/10 метров. 

 

1 

92 Изучение техники прыжка в высоту способом перешагивание. 

 

1 

93 Разучивание низкого старта. Прыжок в высоту. 1 

94 Прыжок в высоту (результат). Низкий старт. Метание мяча. 1 

95 Стартовые ускорения. Метание мяча. Прыжковые упражнения 1 

96 Тестирование физической подготовленности учащихся 

(прыжки в длину с места, подтягивание, поднимание туловища) 

 

1 

97 Метание малого мяча на дальность с 5-и шагов. 

 

1 

98 Бег 30,60 метров. Прыжок в длину с разбега «согнув ноги». 1 

99 Бег 60 метров. Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» на 

результат. 

1 

100  Тестирование физической подготовленности учащихся (бег 30 

и 1000 м) 

1 

101 Плавание: т.б. на водоемах. Влияние плавания на физические 

качества. Роль плавания в повседневной жизни человека.  

1 

102 Плавание: разминка пловца на суше, техника плавания брасом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         Учебные нормативы по усвоению навыков, умений,           

развитию двигательных качеств  

  

класс 

Контрольные упражнения  

  
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

  
Мальчики 

Девочки  

  

Оценка  

  

“5”  

  

“4”  

  

“3”  

  

“5”  

  

“4”  

  

“3”  

  

9 
Челночный бег 3*10  м, сек  

  

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 



9 
Бег 30 м, секунд  

  

4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

9 
Бег 1000м.мин.  

  
3,40 4,10 4,40 

4.10 4.40 5.10 

9 Бег 500м. мин 
1.35 2.05 2.25 

2,05 2,20 2,55 

9 
Бег 60 м, секунд  

  
8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 
Бег 2000 м, мин  

  
8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 
Прыжки  в длину с места  

  

220 190 175 205 165 155 

9 

Подтягивание на высокой 

перекладине  

  

10 7 3 16 12 5 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

  

32 27 22 20 15 10 

9 

Наклоны  вперед из положения 

сидя  

  

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

9 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  

  

50 45 40 40 35 26 

9 
Бег на лыжах 3 км, мин  

  
15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 
Бег на лыжах 2 км, мин  

  
10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

9 

Прыжок на скакалке, 25 сек, 

раз  

  

58 56 54 66 64 62 

9 
Метание т.мяча на дальность 

м. 

40 35 32 35 32 30 

 

                

   Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 
  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от следующих 

конкретных условий. 

1.Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 



3.Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения 

в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4.Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия.  Успешно 

сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего 

возраста.  

5.Выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между 

классами или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от следующих 

конкретных условий. 

1.  Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем.  

4.    Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для 

своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетворительно), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

1.    Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  2 (неудовлетворительно), в зависимости 

от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.   

2.    Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры.  



3.  Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической 

культуры.  

4.  Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.   

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

  

 

 

Оценивание обучающихся освобожденных от занятий по физической культуре по болезни или 

после неё 

  

Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни или после нее, оценивание 

проводится по разделу "Теоритические знания" в виде устного опроса, тестирования или написания 

сообщений (2-3 класс в объеме 2 страницы), докладов (4-5 кл. в объеме 3 страницы), рефератов (6-11 

кл. в объеме 5-7 страниц). 

  

Годовая отметка по физической культуре выставляется на основании триместровых, а 

триместровые отметки – на основании текущих, которых должно быть не менее 3 в триместре. 

  

Критерии оценивания теоретических знаний 

  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование. 

  

Оценка 5: За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности 

Оценка 4: За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки 

Оценка 3: За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

Оценка 2: За незнание материала программы  
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