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Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) для 9 класса составлена на основе: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023–2024 учебный 

год. Приказ № 107-д от 30.08.2023 г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 

2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 г.; 

7. Учебник по немецкому языку для общеобразовательных организаций, 9 класс, Москва Просвещение 2022. 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы 

 

Изучение второго  иностранного  языка  на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

-языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемою языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

Задачи учебного предмета: 

 

- использовать воспитательный потенциал иностранного языка способствует развитию личности обучающихся в концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России в системе базовых национальных ценностей посредством: 

- формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формировать общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; 



-  развивать национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка.  

 

Данная программа формирует ценностные ориентиры обучающихся и раскрывает связь учебного предмета с программой воспитания и 

социализации обучающихся. Большое значение на современном этапе развития общества приобретает социализация и 

самореализация личности учащихся. Задачи социализации легко могут быть решены на уроках английского языка посредством включения 

ребят в специально организованные ситуации урока. И до того, как жизнь поставит ученика перед проблемой выбора, у него уже будет 

собственное мнение, он будет иметь возможность самостоятельно принимать решения, будет адекватен окружающей его реальности. 

         Особенностью образовательного процесса данного образовательного учреждения является углубленное изучение предметов 

гуманитарного цикла. 

Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий.  

Программа предусматривает такую систему организации учебного процесса, основу которой являет собой современный урок с 

использованием интернет технологий, развивающего обучения, проблемного обучения, обучение развитию критического мышления, 

личностно - ориентированного обучения. В поддержку современному уроку выступает система консультаций, а также самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

      Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. Программа 

направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического 

здоровья учащихся, развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы, развитие индивидуальности и одарённости 

каждого ребёнка.   

 

            В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 24» на изучение немецкого языка в 9 классе отводится 1 час в неделю и 33 

часа в год. Поскольку авторская программа М. Аверина. «Немецкий язык» для 5-9 классов рассчитана на 2 часа в неделю в 9 классе, поэтому 

данная программа переработана в соответствии с учебным планом гимназии.  

 

Содержание программы учебного предмета «Второй иностранный язык». 

 
В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие содержательные линии: 

• коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 



• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  

языковой  компетенцией.  Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго  иностранного  языка  на  данном  этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  

при  овладении  вторым иностранным  языком.  В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано  с  

социокультурной  осведомлённостью  учащихся.  Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык».  

Тематическое планирование разработано с учётом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

Тематический план. 
№ Тема раздела Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Будущая профессия. Beruf. 6 3 

2 Где мы живем? Wohnen. 6 3 

3 Будущее. Zukunft. 6 3 

4 Еда. Essen. 6 3 

5 Выздоравливай. Gute Besserung! 6 3 

6 Мое место в политической жизни. Die Politik und ich. 7 4 

7 Планета Земля. Planet Erde. 6 3 

8 Что такое красота? Schonheit. 6 3 

9 Получай удовольствие! Spass haben. 6 2 

10 Техника. Technik. 6 3 

11 Стена-граница-зеленый пояс. Mauer – Grenze –Grunes Band. 7 3 

 Итого за год 68 33 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к концу обучения в 9 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение), 

рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными 

опорами (объём – 7–9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 7–9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 

250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 



языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;  

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

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 



понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 

придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv; 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глагол lassen в Perfekt; 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); 

склонение прилагательных; 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие); 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; 

предлог родительного падежа wegen; 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 



иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

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

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

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 
 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

Будущая профессия. Beruf. 3   

1/1 Мир  профессий. Моя будущая профессия. 1   

2/2 Мои достоинства и недостатки. Школьная система Германии. Вводный контроль. 1   

3/3 Роль иностранного языка в планах на будущее. Защита проекта. 1   

Где мы живем? Wohnen. 3   

4/1 Мой дом. Придаточные определительные предложения с вопросительными 

словами. 

1   

5/2 Проблемы с уборкой. Объявление в газету.  1   

6/3 Защита проекта «Дом моей мечты». Русское деревянное зодчество.  1   

Будущее. Zukunft. 3   

7/1 Конструкция  werden + Infinitiv. Мой прогноз на будущее. Международная 

выставка Expo. 

1   

8/2 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение). 1   

9/3 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1   

Еда. Essen. 3   

10/1 Меню в  кафе. Указательные местоимения, наречия. 1   

11/2 Общение в кафе. Здоровое питание. 1   

12/3 Страноведение: история возникновения пельменей. Работа с языковым  

портфолио. 

1   

Выздоравливай. Gute Besserung! 3   

13/1 Симптомы недомогания. Запись на прием к врачу.  1   

14/2 Придаточные предложения цели с союзом damit. Инструкция по применению 

медикаментов.  

1   

15/3 Страноведение: проекты в сфере медицины. Работа с языковым портфолио.  1   

Мое место в политической жизни. Die Politik und ich. 4   

16/1 Политические партии и федеративное устройство Германии.  1   

17/2 Принципы избирательного права.  1   

18/3 Право избирать и быть выбранным. Сравниваем политические системы Германии 

и России. 

1   

19/4 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение).  1   



Планета Земля. Planet Erde. 3   

20/1  Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1   

21/2  Признаки загрязнения окружающей среды. Проблема разделения мусора. Наука 

бионика. 

1   

22/3 Страноведение: животные, находящиеся под охраной. Употребление предлога 

причины действия wegen. 

1   

Что такое красота? Schonheit. 3   

23/1 Различные проявления красоты. Склонение прилагательных. 1   

24/2 Что такое красота. Указательные местоимения. 1   

25/3 «В магазине». Обучение диалогическому высказыванию. Конкурс красоты. За и 

против. 

1   

Получай удовольствие! Spass haben. 2   

26/1 Экстремальные виды спорта. Диалог-обсуждение «Экстремальные виды спорта». 1   

27/2 Письмо «Мое свободное время». Свободное время немецкой молодежи.  1   

Техника. Technik. 3   

28/1 Технические достижения робототехники. Роботы в различных профессиях. 

Роботы в домашнем  хозяйстве. 

1   

29/2 Школа будущего. Письмо читателя/зрителя ток-шоу.  1   

30/3 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение). 1   

Стена-граница-зеленый пояс. Mauer – Grenze –Grunes Band. 3   

31/1 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1   

32/2 История Германии второй половины XX века. Описываем хронологию 

исторических событий. Отношения между странами.  

1   

33/3 Значение истории России для мировой истории. 1   

Всего за год 33 урока 
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Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 

2023 – 2024 учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 
деятельности, утвержденной МБОУ «Гимназия № 24». 
5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 
года№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 
апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 
июля 2017 г. № 629. 
Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций/ [ сост. 
Т.А.Бурмистрова]-М.: Просвещение, 2018 г. 
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Цели и задачи программы 

Цель содержания курса «Алгебра» – способствовать формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из 

разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности; алгоритмического мышления, развития воображения учащихся, 

их способностей к математическому творчеству. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 

9 общеобразовательном классе отводится 99 часов из расчёта 3 часа в неделю, в том числе контрольных работ -6. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Изучение алгебры  в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

предметные: 

предметным результатом изучения курса является формирование следующих умений. 

 Предметная область «Арифметика»  

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.  

Предметная область «Алгебра» 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; • выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  



• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций.  

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств;  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией;  

• понимания статистических утверждений 
 

В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 



 

В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
 

                                                
Содержание программы учебного предмета «Алгебра» 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: соответствие обязательному минимуму 

содержания образования в основной школе; Усиление общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В 

предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие основные содержательные линии: 

1.Неравенства.  18 ч 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и  

алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная  

точность.  

2.Квадратичная функция 19 ч 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

3.Уравнения и системы уравнений 26 ч 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 18 ч 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

5. Статистические исследования 6 ч  

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

6. Повторение 10ч. 



                                                                               

 
 Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы  воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско - патриотическое 

воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»).  

 

                                           Тематический план 
Раздел Кол-во часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

Кол-во к/р 

Повторение  2  

Неравенства 18 18 1 

Квадратичная функция 19 19 1 

Уравнения и системы уравнений 26 26 1 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

18 18 1 

Статистика и вероятность 9 6 1 

Повторение 12 10 1 

Итого: 102 99 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                           Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

План Факт 

 Повторение 2   
1 Уравнения 1   

2 Алгебраические дроби 1   

 Глава 1. Неравенства. 18   
3 1.1 Действительные числа 1   

4 1.1 Действительные числа 1   

5 1.2 Общие свойства неравенств.  1   

6 1.2 Общие свойства неравенств.  1   

7 1.3 Решение линейных неравенств.  1   

8 1.3 Решение линейных неравенств.  1   

9 1.3 Решение линейных неравенств.  1   

10 1.3 Решение линейных неравенств.  1   

11 1.4 Решение систем линейных неравенств. 1   

12 1.4 Решение систем линейных неравенств. 1   

13 1.4 Решение систем линейных неравенств. 1   

14 1.4 Решение систем линейных неравенств. 1   

15 1.5 Доказательство неравенств. 1   

16 1.5 Доказательство неравенств. 1   

17 1.6 Что означает слова « с точностью до…» 1   

18 1.6 Что означает слова « с точностью до…» 1   

19 Обзор темы  

« Неравенства» 

1   

20 Контрольная работа № 1 по теме « Неравенства»    

 Глава 2. Квадратичная функция. 19   

21 2.1 Какую функцию называют квадратичной. 1   

22 2.1 Какую функцию называют квадратичной. 1   

23 2.1 Какую функцию называют квадратичной. 1   



24 2.2 График и свойства функции y=ax2 1   

25 2.2 График и свойства функции y=ax2 1   

26 2.3 Сдвиг графика функции y=ax2 вдоль осей координат. 1   

27 2.3 Сдвиг графика функции y=ax2 вдоль осей координат. 1   

28 2.3 Сдвиг графика функции y=ax2 вдоль осей координат. 1   

29 2.3 Сдвиг графика функции y=ax2 вдоль осей координат. 1   

30 2.4 График функции y=ax2-bx+c 1   

31 2.4 График функции y=ax2-bx+c 1   

32 2.5 Квадратные неравенства 1   

33 2.5 Квадратные неравенства 1   

34 2.5 Квадратные неравенства 1   

35 2.6 Метод интервалов. 1   

36 2.6 Метод интервалов. 1   

37 2.6 Метод интервалов. 1   

38 Обзор темы: « Квадратичная функция» 1   

39 Контрольная работа № 2 по теме : « Квадратичная функция» 1   

 Глав 3. Уравнения и системы уравнений. 26   

40 3.1 Рациональные выражения 1   

41 3.1 Рациональные выражения 1   

42 3.1 Рациональные выражения 1   

43 3.1 Рациональные выражения 1   

44 3.2 Целые уравнения. 1   

45 3.2 Целые уравнения. 1   

46 3.3 Дробные уравнения. 1   

47 3.3 Дробные уравнения. 1   

48 3.3 Дробные уравнения. 1   

49 3.3 Дробные уравнения. 1   

50 3.4 Решение задач. 1   

51 3.4 Решение задач. 1   

52 3.4 Решение задач. 1   

53 3.4 Решение задач. 1   

54 3.5 Системы уравнений с двумя переменными. 1   

55 3.5 Системы уравнений с двумя переменными. 1   

56 3.5 Системы уравнений с двумя переменными. 1   

57 3.6 Решение задач 1   



58 3.6 Решение задач 1   

59 3.6 Решение задач 1   

60 3.6 Решение задач 1   

61 3.7 Графическое исследование уравнений. 1   

62 3.7 Графическое исследование уравнений. 1   

63 3.7 Графическое исследование уравнений. 1   

64 Обзор темы: « Уравнения и системы уравнений» 1   

65 Контрольная работа № 3 по теме « Уравнения системы уравнений» 1   

 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 18   

66 4.1 Числовые последовательности 1   

67 4.1 Числовые последовательности 1   

68 4.2Арифметическая прогрессия. 1   

69 4.2Арифметическая прогрессия. 1   

70 4.3 Сумма первых п- членов арифметической прогрессии 1   

71 4.3 Сумма первых п- членов арифметической прогрессии 1   

72 4.3 Сумма первых п- членов арифметической прогрессии 1   

73 4.4 Геометрическая прогрессия. 1   

74 4.4 Геометрическая прогрессия. 1   

75 4.5 Сумма первых п- членов геометрической прогрессии. 1   

76 4.5 Сумма первых п- членов геометрической прогрессии. 1   

77 4.5 Сумма первых п- членов геометрической прогрессии. 1   

78 4.6 Простые и сложные проценты. 1   

79 4.6 Простые и сложные проценты. 1   

80 4.6 Простые и сложные проценты. 1   

81 4.6 Простые и сложные проценты. 1   

82 Обзор темы: « Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1   

83 Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1   

 Глава 5. Статистика и вероятность. 6   

84 5.1 Выборочные исследования. 1   

85 5.2 Интервальный ряд. Гистограмма. 1   

86 5.3 Характеристики разброса. 1   

87 5.4 Статистическое оценивание и прогноз.  1   

89 Обзор темы « Статистика и вероятность» 1   

90 Контрольная работа № 5 по теме» Статистика и вероятность» 1   

 Обобщение и систематизация знаний. 10   



91 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   

92 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   

93 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   

94 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   

95 Итоговая контрольная работа № 6. 1   

96 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   

99 Повторение: решение задач из ОГЭ. 1   
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 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 

2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

 

http://fgosreestr.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 



формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет  в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии 

в формировании естественнонаучной картины мира. Современные 

направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и 

др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов.  

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное 

строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 



отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз,          

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ 

и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 



развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 



овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 



открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

называть и характеризовать различные научные области биологии; 

характеризовать роль биологических наук в практической деятельности 

людей; объяснять назначение методов исследования в биологии; 

характеризовать и сравнивать методы между собой; называть и 

характеризовать признаки живых существ; сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой природы, делать выводы; различать четыре среды 

жизни в биосфере;  

характеризовать отличительные особенности представителей разных 

царств живой природы, объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов, определять понятие «биосистема»; 

характеризовать структурные уровни организации жизни, объяснять роль 

биологии в жизни человека; характеризовать свойства живого; овладевать 

умением аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания; находить в Интернете 

дополнительную информацию об ученых-биологах;  

определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот; 

приводить примеры организмов прокариот и эукариот; характеризовать 

существенные признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав ткани; называть имена ученых, положивших 

начало изучению клетки; сравнивать строение растительных и животных 

клеток; 

  различать и называть основные неорганические и органические 

вещества клетки; объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический 

состав клеток живых организмов и тел неживой природы, делать выводы; 

различать основные части клетки; называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки; сравнивать особенности клеток растений и 

животных; выделять и называть существенные признаки строения 

органоидов; различать органоиды клетки на рисунке учебника; объяснять 



функции отдельных органоидов в жизнедеятельности растительной и 

животной клеток; определять понятие «обмен веществ»; устанавливать 

различие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция»; характеризовать и 

сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, 

делать выводы на основе сравнения; объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя энергии; характеризовать 

энергетическое значение обмена веществ для клетки и организма; определять 

понятие «биосинтез белка»; выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке; различать и характеризовать этапы биосинтеза 

белка в клетке; определять понятие «фотосинтез»; сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы на основе сравнения; характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной клетки и природы в целом; определять 

понятие «клеточное дыхание»; сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы; характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и 

организма; выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза; 

характеризовать значение размножения клетки; сравнивать деление 

клетки прокариот и эукариот, делать выводы на основе сравнения; 

определять понятия «митоз», «клеточный цикл»; объяснять механизм 

распределения наследственного материала между двумя дочерними клетками 

у прокариот и эукариот; называть и характеризовать стадии клеточного 

цикла, характеризовать существенные признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки; наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам; фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы; соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием; использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по материалам темы; 

характеризовать живой организм как часть биосистемы; выделять 

существенные признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с 

внешней средой; объяснять целостность и открытость биосистемы; 

характеризовать способность биосистемы к регуляции процессов 

жизнедеятельности; выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов; объяснять (на конкретных примерах) строение и 

значение бактерий, цианобактерий и вирусов; рассматривать и объяснять по 

рисунку учебника процесс проникновения вируса в клетку и его 

размножения; приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и 

вирусами; 

выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной 

клетки; характеризовать особенности процессов жизнедеятельности 



растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения; сравнивать значение 

полового и бесполого способов размножения растений, делать выводы на 

основе сравнения; объяснять роль различных растений в жизни человека; 

приводить примеры разных способов размножения растений в хозяйстве и в 

природе; выделять и обобщать существенные признаки растений разных 

групп, приводить примеры этих растений; выделять и обобщать особенности 

строения споровых и семенных растений; различать и называть органы 

растений на натуральных объектах и таблицах; сравнивать значение семени и 

спор в жизни растений; выделять и характеризовать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах; сравнивать строение грибов со строением растений, 

животных и лишайников, делать выводы; характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека; отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов в природе.;  

выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных; наблюдать и описывать поведение животных; 

называть конкретные примеры различных диких животных и наиболее 

распространенных домашних животных; объяснять роль различных 

животных в жизни человека; характеризовать способы питания, расселения, 

переживания неблагоприятных условий и постройки жилищ животными; 

характеризовать рост и развитие животных (на примере класса Насекомые и 

типа Хордовые); выявлять принадлежность животных к определенной 

систематической группе (классификации); различать на натуральных 

объектах и таблицах органы и системы органов животных разных типов и 

классов, наиболее распространенных домашних животных и животных, 

опасных для человека; приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животным; 

         выявлять и называть клетки, ткани, органы и системы органов человека 

на рисунках учебника и таблицах; сравнивать клетки, ткани организма 

человека и животных, делать выводы; выделять особенности биологической 

природы человека и его социальной сущности, делать выводы;  

          выделять и характеризовать существенные признаки двух типов 

размножения организмов; сравнивать половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, делать выводы; объяснять роль 

оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира; выявлять и 

характеризовать половое и бесполое поколения у папоротника по рисунку 

учебника; характеризовать значение полового и бесполого поколений у 

растений и животных; раскрывать биологическое преимущество полового 

размножения; определять понятие «онтогенез»;  выделять и сравнивать 



существенные признаки двух периодов онтогенеза; объяснять процессы 

развития и роста многоклеточного организма; сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития эмбриона; объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды; 

объяснять на примере насекомых развитие с полным и неполным 

превращением; называть и характеризовать стадии роста и развития у 

лягушки; называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки организмов; определять понятие «мейоз»;  

характеризовать и сравнивать первое и второе деление мейоза, делать 

выводы; различать понятия «сперматогенез» и «оогенез»; анализировать и 

оценивать биологическую роль мейоза;  

            характеризовать этапы изучения наследственности организмов; 

объяснять существенный вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя; Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях наследственности и изменчивости; 

сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость»; Объяснять 

механизмы передачи наследственности у организмов; определять понятия 

«ген», «генотип», «фенотип»; приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости организмов; выявлять, наблюдать, 

описывать признаки проявления наследственных свойств организмов и их 

изменчивости; выделять существенные признаки изменчивости; называть и 

объяснять причины наследственной изменчивости; сравнивать проявление 

наследственной и ненаследственной изменчивости организмов; объяснять 

причины проявления различных видов мутационной изменчивости; 

определять понятие «мутаген»; выявлять признаки ненаследственной 

изменчивости; называть и объяснять причины ненаследственной 

изменчивости; сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы; выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов на примере листьев клена и раковин 

моллюсков;                                                                                                                                       

называть и характеризовать методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов; анализировать значение селекции и биотехнологии в 

жизни людей; систематизировать и характеризовать отличительные признаки 

организмов; выделять и характеризовать существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным 

царствам живой природы; использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и сообщений по материалам темы;                                  

выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни; 

объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера; характеризовать и 



сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе сравнения; объяснять процессы 

возникновения коацерватов как первичных организмов; выделять 

существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных 

организмов; отмечать изменения условий существования жизни на Земле; 

аргументировать процесс возникновения биосферы; объяснять роль 

биологического круговорота веществ; выделять существенные признаки 

эволюции жизни; отмечать изменения условий существования живых 

организмов на Земле; 

          различать эры в истории Земли; характеризовать причины выхода 

организмов на сушу; описывать изменения, происходившие в связи с этим на 

Земле и в свойствах организмов;  

          выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка; 

аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов; характеризовать значение теории эволюции Ламарка 

для биологии; выделять и объяснять существенные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина; характеризовать движущие силы эволюции; называть 

и объяснять результаты эволюции; аргументировать значение трудов Ч. 

Дарвина; выделять и объяснять основные положения эволюционного учения;            

объяснять роль популяции в процессах эволюции видов; называть факторы 

эволюции, ее явления, материал, элементарную единицу; выявлять 

существенные признаки вида; объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности организмов вида к среде обитания; 

сравнивать популяции одного вида, делать выводы; выявлять 

приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах); 

объяснять причины многообразия видов; приводить конкретные примеры 

формирования новых видов; объяснять причины двух типов 

видообразования; анализировать и сравнивать примеры видообразования (на 

конкретных примерах); выделять существенные процессы дифференциации 

вида; объяснять возникновение надвидовых групп; приводить примеры, 

служащие доказательством процесса эволюции жизни на Земле;  

 определять понятия «биологический прогресс», «биологический регресс»; 

характеризовать направления биологического прогресса; объяснять роль 

основных направлений эволюции; анализировать и сравнивать проявление 

основных направлений эволюции; называть и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации; характеризовать эволюционные      

преобразования на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем у позвоночных животных; характеризовать прогрессивные 

преобразования у растений на клеточном и организменном уровнях; 



объяснять результаты прогрессивных преобразований организмов на Земле; 

различать и характеризовать основные особенности предков приматов; 

характеризовать основные особенности высших приматов — гоминид; 

сравнивать признаки представителей двух подсемейств гоминид: орангутана 

(понгины), гориллы, шимпанзе и людей (гоминины) на рисунках и таблицах; 

характеризовать основные особенности организма человека; сравнивать 

признаки сходства строения организма человека с другими сородичами — 

гориллой и шимпанзе; доказывать родство человека с животными, с 

высшими приматами; объяснять на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущности человека; характеризовать роль 

социальных факторов в антропогенезе (труд, общение, речь, сознание или 

др.); различать и характеризовать стадии антропогенеза; характеризовать 

неоантропа — кроманьонца как человека современного типа; называть 

решающие факторы формирования и развития Человека разумного; 

обосновывать влияние социальных факторов на формирование современного 

человека; называть существенные признаки вида Человек разумный; 

объяснять приспособленность организма человека к среде обитания; 

выявлять причины многообразия рас человека; характеризовать родство рас 

на конкретных примерах; называть и объяснять главный признак, 

доказывающий единство вида Человек разумный; выявлять причины влияния 

человека на биосферу; характеризовать результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу; приводить конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека в природе; аргументировать 

необходимость бережного отношения к природе; раскрывать основные 

положения учения об эволюции органического мира; отмечать значение 

учения Ч. Дарвина в современной теории об эволюции живого мира; 

выявлять и обосновывать место человека в системе органического мира; 

анализировать иллюстративный материал учебника для доказательства 

существования закономерностей процесса эволюции, характеризующих ее 

общую направленность; выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать 

признаки приспособленности организмов к среде обитания; соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием и 

изучаемыми объектами; находить в Интернете дополнительную 

информацию: о приматах и гоминидах; о предшественниках и ранних 

предках человека; о происхождении жизни и эволюции человеческого 

организма; использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения об эволюции человека;  

выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле; 

называть характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни; 



характеризовать условия жизни организмов в разных средах; распознавать и 

классифицировать экологические факторы среды; выделять и 

характеризовать основные закономерности действия факторов среды на 

организмы; называть примеры факторов среды; анализировать действие 

факторов на организмы по рисункам учебника;  

выделять экологические группы организмов; приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельности у животных и растений; выделять и 

характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле; называть 

характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни; 

характеризовать условия жизни организмов в разных средах; распознавать и 

классифицировать экологические факторы среды; выделять и 

характеризовать основные закономерности действия факторов среды на 

организмы; называть примеры факторов среды; анализировать действие 

факторов на организмы по рисункам учебника;  

выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки природного 

сообщества как биогеоценоза или экосистемы; называть и характеризовать 

структурные компоненты биогеоценоза (экосистемы); объяснять роль 

различных видов в процессе круговорота веществ и потоке энергии в 

биогеоценозе (экосистеме); объяснять значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; характеризовать роль учения В. И. Вернадского о 

биосфере; анализировать и пояснять содержание рисунков учебника;      

выделять и характеризовать причины экологических проблем в биосфере; 

прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия; аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой и неживой 

природе; выявлять и оценивать степень загрязнения помещений; 

фиксировать результаты наблюдений и делать выводы; соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием; наблюдать за 

природными явлениями, фиксировать результаты, делать выводы; находить в 

Интернете дополнительную информацию о работе ученых по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и растений; систематизировать знания 

по темам раздела «Общие биологические закономерности»; применять 

основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым 

заданиям. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие закономерности жизни  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 
Закономерности жизни на клеточном 

уровне. 
 12    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 
Закономерности жизни на организменном 

уровне 
1 8    2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 
Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 
20   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 
Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 
 14   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0                  7 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


  
 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 

Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 
Общие свойства живых 

организмов. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 

Многообразие форм жизни. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Общие 

закономерности жизни" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Многообразие клеток. 

Лабораторная работа №1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток». 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 Химические вещества в клетке.  1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 
Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8


8 
Обмен веществ — основа 

существования клетки. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

9 Биосинтез белка в живой клетке.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 
Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 Обеспечение клеток энергией  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 
Размножение клетки и её 

жизненный цикл. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание микропрепаратов 

с делящимися клетками». 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Закономерности 

жизни на клеточном уровне" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 
Организм — открытая живая 

система (биосистема) 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

16 Бактерии и вирусы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 
Растительный организм и его 

особенности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

18 
Многообразие растений и значение 

их в природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 
Организмы царства грибов и 

лишайников. 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

20 
Животный организм и его 

особенности 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/863dfc6e
https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4
https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e1712


21 Многообразие животных.  1      
Библиотека ЦОК 

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

22 
Сравнение свойств организма 

человека и животных. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 Размножение живых организмов.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 
Индивидуальное развитие 

организмов. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 
Образование половых клеток. 

Мейоз 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 
Изучение механизма 

наследственности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

27 
Основные закономерности 

наследственности организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 

Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа №3 

«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

29 Ненаследственная изменчивость.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 

Лабораторная работа №4 

"Изучение изменчивости у 

организмов". 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

31 Основы селекции организмов.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6
https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a
https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae
https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a


жизни на организменном уровне». 

33 

Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 
Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

35 

Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

36 Этапы развития жизни на Земле  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 
Идеи развития органического мира 

в биологии. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 
Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

39 
Современные представления об 

эволюции органического мира. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 Вид, его критерии и структура.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 Процессы образования видов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

42 

Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

43 Основные направления эволюции  1     
Библиотека ЦОК 

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

44 
Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792
https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76


45 
Основные закономерности 

эволюции.  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Лабораторная работа №5 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания». 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

47 
Человек — представитель 

животного мира. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

48 
Эволюционное происхождение 

человека. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 Ранние этапы эволюции человека.      

50 Поздние этапы эволюции человека.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

51 
Человеческие расы, их родство и 

происхождение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 
Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

53 Условия жизни на Земле  1     
Библиотека ЦОК 

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

54 
Общие законы действия факторов 

среды на организмы 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

55 
Приспособленность организмов к 

действию факторов среды. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

56 Биотические связи в природе.  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec 

https://m.edsoo.ru/863e51fa 

57 
Взаимосвязи организмов в 

популяции 
 1     

[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

58 Функционирование популяций в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084
https://m.edsoo.ru/863e4516
https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416


природе https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 
Природное сообщество — 

биогеоценоз. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60  Экосистемы. Биосфера  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 
Многообразие биогеоценозов 

(экосистем).   
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62  Развитие и смена биогеоценозов.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 
Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы.  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 
Лабораторная работа №6 "Оценка 

качества окружающей среды". 
 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

65 

Экскурсия в природу "Изучение и 

описание экосистемы своей 

местности". 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

66 
Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

68 
Итоговый контроль знаний курса 

биологии 9 класса 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0  7  

https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768
https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5bf0
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e600a
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Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020); 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023 г. 
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 
5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 

г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 

2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

  Программы. Биология: 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы. к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : 

учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 88 с. 
 

Общие цели учебного предмета: 
 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 (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования 

в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её 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. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Цели и задачи данной рабочей программы 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Количество учебных часов в неделю 2, всего 66 часов, лабораторных работ 6, экскурсий -1. 



 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Изучение курса «Биология. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися следующих умений и навыков: 

Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• использовать 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 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. 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы в кабинете биология; 

• Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; делать рисунки микропрепаратов, фиксировать 

результаты наблюдений; 

• Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 

• Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы на основе сравнения; 



• Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность процессов жизнедеятельности клеток; выделять 

существенные признаки строения клеток разных царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств 

и о том, какой объект имеет более сложное строение; 

• Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 

• Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления организмов к среде обитания; 

• Выделять существенные признаки вида, объяснять причины многообразия видов; 

• Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для сохранения биосферы; анализировать и оценивать 

влияние деятельности человека на биосферу. 

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. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта или исследования по биологии; 

• Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

• Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправлять ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе Интернет); 



• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик биологического объекта; преобразовывать 

биологическую информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации; определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность; 

• Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха. 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к учению и познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие 

технологии. 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, стоить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе 

достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости на основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантности и миролюбия 

8. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств в процессе разнообразной 

творческой деятельности 

9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 



10. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

11. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно - полезной деятельности. 

12. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

13. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

14. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

15. Умение применять полученные знания в практической деятельности 

16. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельной деятельности вне школы; умение 

определять жизненные ценности, объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные знания в 

практической деятельности; 

17. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

18. Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; умение преодолевать трудности в 

процессе достижения намеченных целей. 

Метапредметные: 

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) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

1. Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. Использовать учебные действия для 

формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик объектов. 

2. Регулятивные УУД: 



1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирая средства 

достижения цели. Умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе, находить общее решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. 



3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы. 

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе. 

7. Овладение методами: наблюдение, описание. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем. 

9. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

10. Понимание смысла биологических терминов. Их применение при решение биологических проблем и задач. 

11. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять 

их на практике; оценивать поведение человека с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусе ядовитыми животными. 

5. В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира природы. 



 

 

Содержание программы учебного предмета «Биология» 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч ) 

• Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на 

Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

• Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами 

• Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

• Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и их 

царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

• Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие 

ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

• Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки и его 

сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

• Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

• Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции 

• Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, 

обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического 

состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 



• Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков 

• Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы 

• Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного 

дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании. 

 

• Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

• Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

• Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 

• Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий 

и вирусов в природе 

• Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения.Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 



• Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и 

семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и 

значение семени в сравнении со спорой 

• Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, 

паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

• Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам 

добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

• Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: 

распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

• Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. 

Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

• Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и 

женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки 

надвое. Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений 

• Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с превращением и без превращения 

• Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 



• Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

• Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и способах передачи признаков от 

родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в 

организме 

• Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

• Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли 

в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

• Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов 

человеком, понятие о биотехнологии 

•  

• Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов  

4. Изучение изменчивости у организмов 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

• Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 

• Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения 

жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 



• Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни Особенности первичных организмов. Появление 

автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

• Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов 

на сушу. Этапы развития жизни 

• Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

• Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

• Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия 

современной теории эволюции 

• Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида 

• Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое 

• Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение дифференциации вида. Понятие о 

макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы) 

• Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

• Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — 

длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

• Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 



• Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

• Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом 

процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

• Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. 

Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

• Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом развитии 

человека 

• Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

• Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

• Лабораторная работа: 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13ч) 

• Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия 

жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

• Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

• Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 



• Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов 

в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 

биотических связей 

• Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и 

плотность 

• Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

• Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые 

цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

• Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения 

энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль 

живого вещества в биосфере 

• Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ 

• Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение 

для человека и природы 

• Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность процессов 



• Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в 

истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического 

разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. 

• Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды  

• Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Итоговый контроль знаний курса биологии (1ч.) 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование разработано с учётом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсия, экспедиция, походы», «Профориентация», «Гражданско – 

патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

 

Тематический план 
  

№ 

п\п 
Раздел/тема Количество часов 

/авторская программа / 
Количество часов 

/рабочая программа/ 

1.  Тема 1. Общие закономерности жизни 5 4 



2.  
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

11 10 
 

3.  Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 18 18 

4.  Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 20 

5.  
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

13 13 

6.  Итоговый контроль знаний курса биологии 1 1 

 Резервное время 2 - 

 Итого  70 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование предмета «Биология» 

 

№  п/п                     Тема урока Кол-во 

часов 
     

Дата 

план. 

факт. 

 Общие закономерности жизни 4   

1.  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.  

1 

 

 



 

2.  

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

 
1   

3.  Общие свойства живых организмов.  1 

 

 

 

4.  
Многообразие форм жизни. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общие закономерности жизни». 1 

 

 

 

 
Закономерности жизни на клеточном уровне 

10   

5.  
Многообразие клеток. Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 
1 

 

 

 

6.  Химические вещества в клетке. 1 

 

 

 

7.  Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. 1 

 

 

 

8.  Обмен веществ — основа существования клетки. 1 

 

 

 

9.  
Биосинтез белка в живой клетке. 

1   

10.  
Биосинтез углеводов — фотосинтез. 

1   

11.  Обеспечение клеток энергией. 1 

 

 

 

12.  
Размножение клетки и её жизненный цикл.  

1 

 

 



 

13.  
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками». 1   

14.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне». 1   

 
Закономерности жизни на организменном уровне 

18   

15.  Организм — открытая живая система (биосистема). 1 

 

 

 

16.  Бактерии и вирусы. 1 

 

 

 

17.  Растительный организм и его особенности. 1 

 

 

 

18.  Многообразие растений и значение в природе. 1 

 

 

 

19.  Организмы царства грибов и лишайников. 1 

 

 

 

20.  Животный организм и его особенности. 1 

 

 

 

21.  Многообразие животных. 1 

 

 

 

22.  Сравнение свойств организма человека и животных. 1 

 

 

 



23.  
Размножение живых организмов.  

1   

24.  Индивидуальное развитие организмов.  1 

 

 

 

25.  Образование половых клеток. Мейоз. 1 

 

 

 

26.  Изучение механизма наследственности. 1 

 

 

 

27.  Основные закономерности наследственности организмов. 1 

 

 

 

28.  
Закономерности изменчивости. Лабораторная работа № 3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 1   

29.  Ненаследственная изменчивость.  1 

 

 

 

30.  Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 1 

 

 

 

31.  Основы селекции организмов. 1 

 

 

 

32.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне». 1   

 
Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

20   

33.  Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 1 

 

 

 



34.  Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

 

 

 

35.  
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни. 1   

36.  Этапы развития жизни на Земле. 1 

 

 

 

37.  Идеи развития органического мира в биологии. 1 

 

 

 

38.  Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 1 

 

 

 

39.  Современные представления об эволюции органического мира. 1 

 

 

 

40.  Вид, его критерии и структура. 1 

 

 

 

41.  Процессы образования видов. 1 

 

 

 

42.  
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

1   

43.  
Основные направления эволюции. 

1   

44.  Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 

 

 

 

45.  
Основные закономерности эволюции Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 1   



46.  Человек — представитель животного мира. 1 

 

 

 

47.  Эволюционное происхождение человека. 1 

 

 

 

48.  Ранние этапы эволюции человека. 1 

 

 

 

49.  Поздние этапы эволюции человека. 1 

 

 

 

50.  Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

 

 

 

51.  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1 

 

 

 

52.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле». 1   

 
Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

13   

53.  Условия жизни на Земле. 1 

 

 

 

54.  Общие законы действия факторов среды на организмы. 1 

 

 

 

55.  Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1 

 

 

 

56.  
Биотические связи в природе. 

1 

 

 



 

57.  Взаимосвязи организмов в популяции. 1 

 

 

 

58.  Функционирование популяций в природе. 1 

 

 

 

59.  Природное сообщество — биогеоценоз. 1 

 

 

 

60.  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 1 

 

 

 

61.  Развитие и смена природных сообществ. 1 

 

 

 

62.  
Многообразие биогеоценозов (экосистем). Основные законы устойчивости 

живой природы. 1   

63.  
Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Лабораторная работа 

№ 6 «Оценка качества окружающей среды». 1   

64.  Экскурсия в природу "Изучение и описание экосистемы своей местности". 1 

 

 

 

65.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды». 1   

66.  
Итоговый контроль знаний курса биологии 9 класса. 

1   
Лист коррекции календарно – тематического планирования  

по биологии в 9 А,Б,В классах 
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Рабочая программа по географии для 9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный 

год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 

2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

 
Программы. Баринова И.И. География 5-9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия»/ И.И. Баринова, В.П. Дронов,                     

И,В. Душина, В.И.Сиротин.- М: «Дрофа», 2017. 

 

Общие цели учебного предмета 

 

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

• формирование у учащихся целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; 

• воспитание у учащихся любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

• формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни.  

Для достижения поставленных целей изучения географии в 9 классе необходимо решение следующих задач:  



• формирование у учащихся географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

• формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

• развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

• развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

• создание образа своего родного края. 

 

На изучение географии в 9 классе – 66 часов (2ч. в неделю). Практических работ- 11. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования содержание и 

методический аппарат учебника «География России. Население и хозяйство» ориентированы на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования. 

Личностные результаты: 

Учащиеся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием целостности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты курса «География России. Население и хозяйство» основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение и создание текстов разных типов (описательные, объяснительные и т.д.) 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-оценивать работу одноклассников; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие географического мышления, умение применять его на практике. 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в различных видах деятельности; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 



• выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
• применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
• характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 
• различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 
• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний 

и анализа информации из дополнительных источников; 
• находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 
• различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как 

показатели уровня развития страны и её регионов; 
• различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 
• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 
• использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 



• критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 
• оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
• объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 
• сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

регионов России; 
• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 

страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте; 
• характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Содержание программы учебного предмета «География» 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной территории страны, его составляющие. 

Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. 

Оценка северного географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория страны. Положение России в двух частях света и 

между трех океанов. Особенности экономико-географического положения России на разных уровнях. Потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического 



положения России. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и 

геополитического положения России. Положение России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности 

эколого-географического положения. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России с другими странами. 2. Анализ административно-

территориального деления России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные 

направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—

XIX вв. 

Динамика численности населения России. Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в России. 

Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастно-половая (демографическая) пирамида. 

Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. Соотношение возрастных групп населения России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые 

семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. Различия городов по численности населения и 

функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотношение 

городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его оценки. Индекс человеческого развития. 

Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные 

различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение населения. Виды миграций. Причины миграций. 

Продолжительность миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения российского населения. 

Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 



Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. 4. 

Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч) 

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы его оценки. Устройство хозяйства России. 

Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация 

историкоэкономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды 

России. Научно-производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 

назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как 

фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и 

газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. 

Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России.  

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные 

материалы, их свойства. 



Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии 

цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, 

место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные 

факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной  промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

 Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их 

требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география 

важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов 

животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. 

География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. География морского транспорта, 



распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность 

судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы 

развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное 

хозяйство. География рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (33 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования.  

Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы.  

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.   

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  (5ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое изменение географического положения. 

Общие проблемы. Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор 

формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические 

памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение 



населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Культурно-исторические 

памятники района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская 

части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- географическое 

положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение  ̧топливная, химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч)+2ч (Ульяновская область) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 



Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Ульяновская область. ГП, природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и 

города. Полоса  сновной зоны заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Народы и религии,  традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные  направления развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве России. Физико-и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 



Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: добывающая промышленность, 

электроэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая 

промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве страны. Физико-и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг.  Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование разработано с учётом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсия, экспедиция, походы», «Профориентация», «Гражданско – патриотическое 

воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

Тематический план 
 

 

№п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Введение. 1 1 

1 Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России 34 34 

2 Раздел II. Характеристика географических районов России 33 30 

3 Обобщение и систематизация знаний по курсу географии 9 класса 1 1 

 Резерв 1 0 

Итог

о 
ИТОГО 70 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование предмета «География» 

 
№ п/п Темы Кол-во 

часов 
Дата 

план. факт. 

1.  Введение. 1   

 Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России 34   
 Место России в мире 4   

2.  

Государственная территория и государственные границы России. 

1  

 

 

3.  Географическое положение России. П/р № 1 Сравнение географического 

положения России с другими странами. 

1   

4.  Оценка географического положения России. 1  

 

 

5.  Административно –территориальное устройство Российской Федерации. П/р 

№2 Анализ административно - территориального деления России. 

1  

 

 

 Население Российской Федерации 8   

6.  Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1  

 

 

7.  Динамика численности населения России. 1  

 

 

8.  Половой и возрастной состав населения. П/р № 3 Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения регионов России. 

1  

 

 

9.  Национальный состав населения России. 1  

 

 

10.  Миграции населения. П/р № 4 Характеристика особенностей миграционного 

движения населения России. 

1   

11.  Городское и сельское население. 1  

 

 

12.  Человеческий капитал и рабочая сила России. 1  

 

 

13.  Размещение населения России. 1   



 

 Географические особенности экономики России 2   

14.  Что такое хозяйство страны, как его изучают географы. 1  

 

 

15.  Научный комплекс. 1  

 

 

 

 Машиностроительный комплекс 3   

16.  Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1 

 

 

 

 

17.  Факторы размещения машиностроения. 1   

18.  География машиностроения. П/р № 5 «Определение главных районов 

размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 

 

1  

 

 

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 3   

19.  Роль, значение и проблемы ТЭК. 1 

 

 

 

 

20.  Топливная промышленность. П/р № 6 «Характеристика угольного бассейна 

России». 

1 

 

 

 

 

21.  Электроэнергетика. 1  

 

 

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества 

7   

22.  Состав и значение комплексов. 1 

 

  

23.  Металлургический комплекс. 1  

 

 

24.  Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия 

1  

 

 

25.  Цветная металлургия 1  

 

 



 

26.  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1  

 

 

27.  Факторы размещения химических предприятий 1  

 

 

28.  Лесная промышленность. 1  

 

 

 Агропромышленный комплекс (АПК) 3   

29.  Состав и значение АПК. 1  

 

 

30.  Земледелие и животноводство. П/р № 7 Определение основных районов 

выращивания зерновых и технических культур. П/р № 8 Определение 

главных районов животноводства 

1   

31.  Пищевая и лёгкая промышленность. 1  

 

 

 Инфраструктурный комплекс 4   

32.  Состав  инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. 1  

 

 

33.  Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

 

1   

34.  Водный и другие виды транспорта. 1  

 

 

35.  Связь. Сфера обслуживания. 1  

 

 

 Раздел II. Характеристика географических районов России 31   

36.  Районирование России. Географические районы и географическое разделение 

труда. Практическая работа №9 «Определение разных видов 

районирования». 

1   

 Западный макрорегион. Европейская Россия. 1   

37.  Западный макрорегион. Европейская Россия. Общая характеристика. 1  

 

 

 

 Центральная Россия. 5   



38.  Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического 

положения, природные условия, ресурсы. 

1   

39.  Население и хозяйство. 1   

40.  Районы центральной России. Москва и Московский столичный регион. 1  

 

 

41.  Географические особенности областей Центрального района. 1  

 

 

42.  Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. 1  

 

 

 Европейский Северо - Запад 3   

43.  Северо-Западный район: географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 

1  

 

 

44.  Население. 1  

 

 

45.  Хозяйство. 1  

 

 

 Европейский Север 3   

46.  Европейский Север.  Географическое положение, природные условия и 

ресурсы 

1  

 

 

47.  Население. 1  

 

 

48.  Хозяйство. П/р № 10 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера» 

1   

 Европейский Юг – Северный Кавказ. Крым. 3   

49.  Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 1  

 

 

50.  Население. 1  

 

 

51.  Хозяйство. 1  

 

 

 Поволжье 3   

52.  Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1  

 

 



 

53.  Население. 

 

1  

 

 

54.  Хозяйство. 1  

 

 

 Урал 3   

55.  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1  

 

 

56.  Население. 1  

 

 

57.  Хозяйство. 1  

 

 

 Восточный макрорегион-Азиатская Россия 2   

58.  Восточный макрорегион - Азиатская Россия. Общая характеристика. 1  

 

 

59.  Этапы заселения, хозяйственного освоения. 1  

 

 

 Западная Сибирь 2   

60.  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1  

 

 

61.  Население. хозяйство. 1  

 

 

 Восточная Сибирь 2   

62.  Географическое положение, природные условия и ресурсы. П/р № 11 

Сравнение ГП Западной и Восточной Сибири. 

1   

63.  Население. хозяйство. 1  

 

 

 Дальний Восток 2  

 

 

64.  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1  

 

 

65.  Население. Хозяйство 1  

 

 



 Обобщение и систематизация знаний по курсу географии 9 класса 1   

66.  Обобщение знаний по курсу географии 9 класса. 1 

 

  

 

 

 

Лист коррекции календарно – тематического планирования 

по географии в 9 А,Б,В классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура. 

      22 республики, 4 автономных округа, 9 краёв,1автономная область, 3 города федерального назначения. Города-миллионеры 

 Центры трудоемкого машиностроения: С- Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск;  

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск. 

Трубопроводы: «Сияние Севера», «Союз»; ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская;  

ГЭС: Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская, ЕЭС 

Центры ч. металлургии: Череповец, Липецк, Ст. Оскол, Магнитогорск, Н. Тагил, Челябинск, Новокузнецк; 

Центры передельной металлургии.: Москва, С. -Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск на Амуре; 

Центры цветной  металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Красноярск. 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, С.-Петербург. 

железнодорожные магистрали: БАМ, Транссибирская;  технополисы: Красноярск, Москва, Хабаровск, С-Петербург; угольные бассейны: 

Подмосковный, Печерский; месторождения руд: КМА, Карелия ,руды Кольского полуострова, Большого Кавказа; месторождения солей Эльтон, 

Баскунчак.; заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный, Кандалакшский, Лапландский, Астраханский, Тебердинский. 

Города: Калининград, Ярославль, Воронеж, Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, 

Волгоград, Астрахань, Ростов на Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе Пятигорск Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Промышленные центры: Ульяновск, Барыш, Инза, Мулловка, Языково, Сенгилей, Дмитровоград, Новоульяновск, Старая Майна, Чуфарово,  Николаевка 

Города: Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль- Илецк, 

Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Красноярск. 

Страны СНГ. 
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Рабочая программа по геометрии для 9 классов составлена на основе: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021); 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный 

год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 
утвержденной МБОУ «Гимназия № 24». 
5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 
21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций/ [ сост. Т.А.Бурмистрова]-М.: Просве-

щение, 2018г. 

Учебник Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдин 
Издательство: Просвещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


3 

 

 

Общие цели учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения пер-

воначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, приме-

нения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельно-

сти. 

 

Цели и задачи программы 

Цель содержания «Геометрия» – развить у обучающихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематиче-

ского изучения свойств геометрических фигур и применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характе-

ра.  

На изучение геометрии в 9 (общеобразовательном) классе отводится 66 часов из расчёта 2 часа в неделю. Контрольных работ – 4.   

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, математических диктантов (8-10 минут), самостоятельных работ, контрольных     

работ в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестирования в форме ОГЭ.  
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Геометрия» 

Изучение геометрии в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов:  

В направлении личностного развития:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, её этапах, значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понят-

ной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования яв-

лений и процессов; 

В предметом направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
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• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

• работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую тер-

минологию и символику, использовать различные языки математики; 

• систематизировать знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построе-

ния; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использо-

вания; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

• В результате изучения данного курса учащиеся должны понимать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки основных теорем и их следствий; 

•  пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты векто-

ра, угол между векторами; 
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• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для углов от 0° до 180° определять значения тригономет-

рических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто-

роны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

• основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

• изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

• Межпредметные связи 

• Использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.  Применять 

свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Выполнять простейшие построения на местности, необходи-

мые в реальной жизни и оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Проводить вычисления на местности и приме-

нять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. Использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения задач практического характера по физике. 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 раз-

витии России. 

 

Содержание тем учебного курса 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о про-

странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в раз-

витие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Повторение (2 часа) 
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            Глава 9,10.  Векторы. Метод координат. (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и коор-

динат при решении задач. 

             Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах. 

             Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных мно-

гоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

            Глава 13. Движения. (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и дви-

жения. 

            Глава 14. Начальные сведения из стереометрии(6ч.). 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности.  

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

Глава 15. Об аксиомах планиметрии (2ч.). 

Аксиоматическое построение геометрии; основные аксиомы евклидовой геометрии, геометрии Лобачевского. 

Повторение. Решение задач. (7часов) 
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Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы  воспитания, которая реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско - патриотиче-

ское воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»).  

Содержание учебного предмета  

Раздел 

Кол-во часов 

(авторская про-

грамма Сост. 

Г.И. Маслако-

ва) 

Кол-во часов 

(рабочая про-

грамма) 

Кол-во к/р 

Повторение  - 2  

Векторы 8 8 - 

Метод координат 10 10 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов. 

11 11 1 

Длина окружности и площадь круга. 12 12 1 

Движение 8 8 1 

Начальные сведения из стереометрии. 8 6 - 

Об аксиомах планиметрии. 2 2 - 

Повторение. Решение задач 9 7 - 

Итого: 
68 66 4 

 

В данной программе проведена коррекция по теме «Повторение». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Дата 

План  Фактически  

 Повторение  2   

1 Повторение. Решение задач 1   

2 Повторение. Решение задач 1   

 Глава 9. 

Векторы. 

8   

 §1.Понятие вектора. 2   

1.  

3 
Понятие вектора. 

Равенство векторов. 
1   

2.  

4 
Откладывание вектора от данной точки. 1   

 §2. Сложение и вычитание векторов. 3   

3.  

5 
Сумма двух векторов. 

Законы сложения векторов. Правило параллело-

грамма 

1   

4.  

6 
Сумма нескольких векторов. 1   

5.  

7 
Вычитание векторов 1   

6.  §3. Умножение вектора на число. Примене-

ние векторов к решению задач. 

3   

7.  

8 
Произведение вектора на число. 1   

8.  

9 
Применение векторов к решению задач.  1   
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9.  

10 
Средняя линия трапеции. 1   

 Глава 10. 

Метод координат. 

10   

 § 1. Координаты вектора. 2   

10.  

11 
Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам. 

 

1   

11.  

12 
Координаты вектора.  1   

12.  §2. Простейшие задачи в координатах. 2   

13.  

13 
Связь между координатами вектора и координатами 

его начала и конца. 

1   

14.  

14 
Простейшие задачи в координатах. 1   

15.  §3. Уравнение окружности и прямой. 3   

16.  

15 
Уравнение линии на плоскости. 1   

17.  

16 
Уравнение окружности 1   

17 Уравнение прямой. 1   

 Решение задач. 2   

18 Решение задач. 1   

19 Решение задач. 1   
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20 Контрольная работа №1 по теме: «Векторы. Ме-

тод координат». 

1   

 Глава 11. 

Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов. 

11   

 §1. Синус, косинус, тангенс угла. 3   

21 Синус, косинус, тангенс. 1   

22 Основные тригонометрические тождества. Форму-

лы приведения. 

1   

23  Формулы для вычисления координат точки. 1   

 §2. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. 

4   

24 Теорема о площади треугольника. 1   

25  Теорема синусов 1   

26 Теорема косинусов. 1   

27 Решение треугольников. 1   

 §3. Скалярное произведение векторов. 4   

28 Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

1   

29 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

1   

30 Решение задач. 1   

31 Контрольная работа №2 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1   
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 Глава 12. 

Длина окружности и площадь круга. 

12   

 §1. Правильные многоугольники. 4   

18.  

32 
Правильные многоугольники. 

Окружность, описанная около правильного много-

угольника. 

1   

19.  

33 
Окружность, вписанная в правильный многоуголь-

ник. 

1   

20.  

34 
 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

1   

35 Построение правильного многоугольника. 1   

21.  §2. Длина окружности и площадь круга. 4   

22.  

36 
Длина окружности. 1   

23.  

37 
Площадь круга. 1   

24.  

38 
Площадь кругового сектора 1   

25.  

39 
Площадь кругового сектора 1   

 Решение задач 3   

26.  

40 
Решение задач. 1   

27.  

41 
Решение задач.  1   

28.  

42 
Решение задач 1   

43 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Длина окружности и площадь круга» 

1   
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29.  Глава 13. 
Движение. 

8   

30.  §1. Понятие движения. 3   

31.  

44 
Отображение плоскости на себя. 1   

32.  

45 
Понятие движения. 1   

46  Наложения и движения. 1   

 §2. Параллельный перенос и поворот. 4   

33.  

47 
Параллельный перенос. 

 

1   

34.  

48 
Поворот 1   

35.  

49 
Поворот 1   

36.  

50 
Решение задач. 1   

51 Контрольная работа № 4 по теме: «Движение» 1   

 Глава 14. 
Начальные сведения из стереометрии. 

6   

 §1. Многогранники. 3   

37.  

52 
 Предмет стереометрия. 
Многогранник 

1   

38.  

53 
Призма. 

Параллелепипед. 

1   

39.  

54 
Объем тела. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида 

1   

40.  §2. Тела и поверхности вращения. 3   
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41.  

55 
Цилиндр 1   

42.  

56 
Конус. 1   

43.  

57 
Сфера и шар 1   

44.  Об аксиомах планиметрии. 2   

45.  

58 
Об аксиомах планиметрии. 1   

59 Об аксиомах планиметрии. 1   

 Повторение. Решение задач 7   

46.  

60 
 Решение задач на повторение. 1   

47. 6

61 
Решение задач на повторение. 1   

48.  

62 
Решение задач на повторение. 1   

49.  

63 
Решение задач на повторение 1   

50.  

64 
Решение задач из ОГЭ. 1   

51.  

65 
Решение задач из ОГЭ. 1   

52.  

66 
Решение задач из ОГЭ. 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по 

иностранному (английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному 

(английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального 

общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения иностранному (английскому) языку. 



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

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

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

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального 

самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как: 

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

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

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

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

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

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

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

информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

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

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

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 

для основного общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 



Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 510 часов: в 5 классе – 

102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 



Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 



рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную мысль), 

выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 



Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню 

по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или 

услышанных высказываниях. 



Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их 

связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 



словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 



Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 

образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, 

писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 



оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и за-

конных интересов других людей; 

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

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 



• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

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

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 



• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века. 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе примене-

ния изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей сре-

ды; 



• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерно-

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

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 

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

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей дея-

тельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках соци-

ального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 



• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соот-

ветствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, ис-

пользовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, коррек-

тировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, крите-

рии проводимого анализа; 



• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое иссле-

дование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

сти объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспери-

мента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опы-

та, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решае-

мые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; 



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

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-

териалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет-

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-

нии поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коорди-

нировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 



• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учеб-

ной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагае-

мые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предло-

женный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён-

ному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установ-

ленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 

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

право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 



• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 

классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами 

или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 

(сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 2 минут); 



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения 

– 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) 

текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -

able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём 

соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

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

предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 



иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь 

иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

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

электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение  11   1   

2 Внешность и характер человека (литературного персонажа)  5   1   

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка 
 14   1   

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 
 10   1   

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода 
 4   1   

6 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками 

 5   1   

7 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. Транспорт 
 12   1   

8 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия 
 11   1   

9 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет)  6   1   

10 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории 

 14   0.5   

11 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 
 10   0.5   



художники, музыканты, спортсмены 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   10   0  





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 9 КЛАСС 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

(факт) 

Дата 

(по 

плану) 

Pages of History: Linking Past And Present (Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее.) 24     

1/1 Знакомство с новой темой «Цивилизация» Работа над текстом «Цивилизации» 1     

2/2 Тренировочное аудирование: Культура, построенная на острове (Крит) 1     

3/3 Вильгельм Завоеватель, Король Джон, Король Чарльз II 1     

4/4 Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

5/5 Чтение текста:3 древние цивилизации 1     

6/6 Составление диалоговых ситуаций 1     

7/7 Работа с текстом: Коренные бретонцы и хитрые кельты 1     

8/8 Грамматика урока: present simple и present progressive 1     

9/9 Грамматика урока: артикли. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1     

10/10 Выполнение лексико-грамматических упр. (новые сведения по предлогам и словосочетаниям) 1     

11/11 Введение новых лексических единиц. Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Reading) 1     

12/12 Актуализация фразового глагола to pick. Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

13/13 Томас Эдисон. Работа с текстом. 1     

14/14 Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Use of English) 1     

15/15 Чтение для обсуждения «Создание человечества». Факты из истории».. 1     

16/16 Работа с ЛЕ по теме. Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

17/17 Грамматика: количественные числительные 1     

18/18 Бланки заполнения миграционной карты(Writing) 1     

19/19 Работа с текстом «Язык» 1     

20/20 Проектная работа по теме «Страницы истории» 1     

21/21 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1     

22/22 Разучивание стихотворения . 1     

23/23 Составление диалогов, ситуаций по теме.  1     

24/24 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение). 1     

  People and Society (Человек и общество) 24     



25/1 Введение в новую тему «Взаимоотношения человека и общества».  1     

26/2 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1     

27/3 Великие философы Греции.  1     

28/4 Благородный принц вручает приз победителям.  1     

29/5 Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Use of English) 1     

30/6 Знаменитые политики. Обсуждение текста. 1     

31/7 Идеальное общество. Работа с текстом. Подготовка к ОГЭ (Speaking) 1     

32/8 Грамматика урока: английские времена. Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

33/9 Грамматика урока: Артикли, Предлоги. Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

34/10 Актуализация фразового глагола to cut. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1     

35/11 Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Writing) 1     

36/12 Введение новых лексических единиц 1     

37/13 Чтение для обсуждения «Холодная война» 1     

38/14 Грамматика урока: правила употребления «очень…» Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

39/15 Работа с новыми ЛЕ. Выполнение лексико-грамматических упр. 1     

40/16 Чтение для информации. «Известный русский дипломат» 1     

41/17 «Подростки о терроризме «Работа с текстом» 1     

42/18 Правильное оформление личных писем. Работа с текстом: Как не быть умным 1     

43/19 Проектная работа «Люди и общество» 1     

44/20 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

45/21 Составление диалогов, ситуаций.  1     

46/22 Разучивание стихотворения “Мой капитан”  1     

47/23 Разучивание песни Scorpions “Ветер перемен”.   1     

48/24 Обобщение. 1     

You Are Only a Teenager Once. (Подросток и его жизнь.) 30     

49/1 Введение в новую тему «Жизнь молодежи и ее роль в обществе» 1     

50/2 Тренировочное аудирование: Слишком много тестов, слишком много стрессов 1     

51/3 Чтение для информации «Сайты интернета, разжигающие ненависть.  1     

52/4 Развлечения подростков. Работа с текстом. 1     

53/5 Популярные виды спорта среди молодежи 1     

54/6 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение). 1     



55/7 Грамматика урока: настоящее завершённое время 1     

56/8 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1     

57/9 Актуализация фразового глагола to speak.  1     

58/10 Введение новых лексических единиц.  1     

59/11 Употребление идиом. Составление диалогов, ситуаций.  1     

60/12 Стилистические синонимы: well known, famous, celebrated, notorious. Анализ контрольных работ. 1     

61/13 Чтение для обсуждения «Молодёжные движения» 1     

62/14 Стилистические синонимы forest, wood, timber. Введение новых лексических единиц 1     

63/15 Обсуждение темы урока «Жизнь подростков» 1     

64/16 Употребление слов self-confident /self-assured 1     

65/17 Составление диалогов, ситуаций. Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ Auding 1     

66/18 Словообразовательный префикс.  1     

67/19 Стилистические синонимы. Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Use of English) 1     

68/20 Стиль «Рэп». Чтение для обсуждения 1     

69/21 Тема для обсуждения: Расовые и этнические группы. 1     

70/22 Дискуссия по теме «Проблемы подростков» 1     

71/23 Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Reading) 1     

72/24 Написание письма (цели и стили письма). 1     

73/25 Работа с текстом «Заметки Джорджа Майкла» 1     

74/26 Проект по теме: «Молодёжные организации» 1     

75/27 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1     

76/28 Составление диалогов, ситуаций по теме.  1     

77/29 Разучивание стихотворения “Молодость”  1     

78/30 Разучивание песни Sting “Часть моего сердца”  1     

Family Matters (Семья в современном мире.) 24     

79/1 Введение в новую тему «Семья важна для человека» 1     

80/2 Работа над текстом «Идеальная семья» 1     

81/3 Письмо Авраама Линкольна 1     

82/4 Выполнение тестовых заданий (подготовка к ОГЭ-Auding) 1     

83/5 Тренировочное аудирование: Даниэль и Эмма о своих родителях 1     

84/6 Трудный сын. Работа с текстом. 1     



85/7 Работа с текстом «Разводы, которые могут спасти семьи» 1     

86/8 Грамматика урока: пассивный залог 1     

87/9 Грамматика урока: perfect and progressive infinitives 1     

88/10 Использование артиклей с географическими названиями каналов, проливов и т.д. 1     

89/11 Грамматика урока: Предлоги с глаголами. 1     

90/12 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение). 1     

91/13 Введение новых лексических единиц. Актуализация фразового глагола to put.  1     

92/14 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение). 1     

93/15 Во времена правления королевы Виктории» Обсуждение текста. Подготовка к ОГЭ (Speaking)  1     

94/16 Различия в написании одних и тех же единиц Написание письма. Подготовка к ОГЭ Writing) 1     

95/17 Работа с текстом «Браки в Великобритании» . Работа с текстом «Свадьбы».  1     

96/18 Параграфы письма. Подготовка к ОГЭ (Writing).  1     

97/19 Проектная работа «Семейные ценности».  1     

98/20 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1     

99/21 Составление диалогов, ситуаций по теме.   1     

Всего за год проведено 99 уроков 
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Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный год. 

Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной МБОУ 

«Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 

г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6. Программы для образовательных организаций 2-11 классы. Сост. (М.Н Бородин) Программа к УМК Л.Л Босовой, А.Ю. Босовой 7-9 клас-
сы., Бином. Лаборатория знаний Бином. Лаборатория знаний, 2017 год. 
Авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключе-
вым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издатель-
ство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017). 
 
Авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключе-
вым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издатель-
ство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017). 
 

Общая характеристика учебного предмета 

http://fgosreestr.ru/


 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах раз-
личной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуни-
кационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математи-
кой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппара-
та, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-
енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других пред-
метных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 
на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в 
ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 
образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика 
роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 
развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ори-
ентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ инфор-
матики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразова-
тельный потенциал этого курса. 

Место учебного предмета информатики в учебном плане в 9 классе реализуется по программе курса в VII–IX классах.  
 

Конкретизация целей основного общего образования с учетом специфики информатики. 
 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной школе, предпола-
гающими ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 
особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 
предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих обще дисциплинарный характер: моделирование объек-
тов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования должно обеспечить: 
 



 

 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универ-
сальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; раз-

витие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 
линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В учебниках 
рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание 
в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до ком-
плексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных технологий как мощного ин-
струмента познания окружающей действительности. В связи с этим ожидаемые результаты: 

 
1.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Формирование информационной картины мира происходит через: 
• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, 

их общность и особенности; 
• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управле-

ния в природных, социальных и технических системах; 
• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

 
2.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 деятель-
ности. 



 

 

Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практиче-

ских задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 
• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных 

предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе. 
 

3.Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов, та-
ких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 
музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ, ре-
зультатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой про-
ектной исследовательской деятельности учащихся. 

 
4.Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 

 
5.Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах професси-

ональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формиру-

ется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы инфор-
мационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 
6.Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 
Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект, ин-

формационная технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информа-
ционная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ, ин-
формационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 



 

 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют 
и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
• В результате освоения курса информатики в 8 классе  

Учащиеся получат представление:  
• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 
программной реализации алгоритмов;  
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 
компьютерной техники; 
• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

  Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к се-
бе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-
ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информа-
тики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов ин-
форматики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономиче-
ских и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредмет-
ными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 



 

 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-
онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-
дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных тех-
нологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графиче-
ских объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; комму-
никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфиче-
ские для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-
нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 
результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-



 

 

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-
нейной, условной и циклической; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соот-
ветствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Ин-
тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

(модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Распределения количества часов 

№ 
 
 

Тема 
 
 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Введение 1 1 
2 Моделирование и формализация 12 8 
3 Алгоритмизация и программирование 10 10 
4 Обработка числовой информации. 9 6 
5 Коммуникационные технологии 2 8 
 ИТОГО: 34 33 

 
 
 
 
 

 



 

 

Содержание программы учебного предмета КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(33 часа) 

№ Тема урока Количество часов 
Дата 

план Факт 

Глава 1.  Введение 

1 
Цели изучения курса информатики. Техника без-

опасности и организация рабочего места. 
1   

Глава 2.  Моделирование и формализация 

2 Моделирование как метод познания.  1   

3 Знаковые модели. Графические модели. 1   

4 
Табличные модели. Использование таблиц при ре-

шении задач.  
1   

5 
Базы данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных.   
1   

6 
Система управления базами данных. Запросы на вы-

борку данных. 
1   

7 
Создание базы данных.  

Запросы на выборку данных. 
 

1   

8 
Обобщение и систематизация основных понятий те-

мы.  
1   

9 
"Моделирование и формализация". Проверочная ра-

бота. 
1   

Глава 3. Алгоритмизация и программирование 

10 
Решение задач на компьютере. Этапы решения, за-
дачи о пути торможения автомобиля. 

1   

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, запол- 1   



 

 

нение, вывод массива. 

12 Вычисление суммы в массиве. 1    

13 Последовательный поиск в массиве.   1    

14 Сортировка в массиве. 1    

15 
Конструирование алгоритмов. Последовательное 
построение алгоритмов.  

1   

16 
Разработка алгоритмов методом последовательного 
уточнения для исполнителя Робот. Вспомогатель-
ные алгоритмы. 

1   

17 
Запись вспомогательных алгоритмов на языке Пас-
каль. Процедуры и функции. 

1   

18 
Алгоритмы управления. Обобщение и систематиза-
ция основных понятий темы 
 

1   

19 
"Алгоритмизация и программирование". Провероч-
ная работа. 

1   

Глава 4. Обработка числовой информации. 

20 
Электронные таблицы. Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках таблицы.  

1   

21 
Основные режимы работы таблиц.  Организация вы-
числений. Относительные, абсолютные и смешан-
ные ссылки. 

1   

22 Встроенные функции. Логические функции.   1   

23 
Средства анализа и визуализации данных. Сорти-
ровка и поиск данных. 

1   

24 Построение диаграмм и графиков.   1   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

25 
Обобщение и систематизация основных понятий те-
мы "Обработка числовой информации в электрон-
ных таблицах". Проверочная работа 

1   

Глава 5. Коммуникационные технологии 

26 
Локальные и глобальные компьютерные сети.   
Передача информации. 
 

1   
 

27 
Всемирная компьютерная сеть Интернет. Как устро-
ен интернет. IP-адрес компьютера. 

1   
 

28 
Доменная система имен. Протоколы передачи дан-
ных.   

1   

29 
Информационные ресурсы и сервисы. Всемирная па-
утина. Файловые архивы. 

1   

30 
Электронная почта. Сетевое коллективное взаимо-
действие. Сетевой этикет.  

1   

31 Создание web-сайта. Технология создания сайта. 1   

32 
Содержание и структура сайта.   Оформление сайта.  
Размещение сайта в Интернете.   

1   

33 
Обобщение и систематизация основных понятий те-
мы. "Коммуникационные технологии". Проверочная 
работа. 

1   
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Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для 9 классов составлена на основе: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный 

год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной МБОУ 

«Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 

апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6. Сборника «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.» - 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016; 

7. Сборника «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России»» Предметная линия учебников А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина, под редакцией А.В. Торкунова. 6 - 9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина 

– 3 изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

мая 2019 г. № 233». 

8. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский; под ред. А.В.Торкунова.М.: 

Просвещение, 2019   

9. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова. - М.: Просвещение, 2019 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

Общие цели учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Цели программы: 

- формирование у учащегося 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 образа 

России.  

Задачи программы: 

- 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 принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Авторская рабочая программа рассчитана на 99 часов: 42 часа отводится на изучение Новой истории и 57 часов на изучение Истории России.  

Планируемые предметные результаты освоения по истории 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 



-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

(модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство» 

История Нового времени 

 

Раздел Кол-во часов 

по авторской программе 

Кол-во часов 

по рабочей программе 

Введение  1 1 

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи 9 9 

Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 10 10 

Раздел 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX. 6 6 

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале 

XX в. 

 

16 16 

Итого 42 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

История России 

Раздел Кол-во часов 

по авторской программе 

Кол-во часов по рабочей программе 

Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 13 

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. 8 12 

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 9 

Раздел 4. Россия в 1880 – 1890-е гг. 7 9 

Раздел 5. Россия в начале XX в.  9 11 

Резерв - 2 

Итого: 40 57 

 

 

 

 

История Нового времени 

 

Введение 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Начало индустриальной эпохи 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский 

труд. Женское движение за уравнение в правах. Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на 

службе у человека. Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе 

(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, 

Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 



половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 

 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. Англия в первой 

половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 

1848 г. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Азия, Африка и латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. 

Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 

1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. Латинская Америка. Основные колониальные владения. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — 

социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные 

захваты. Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди 

европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 



Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное 

возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя пол США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского 

общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период монополистического 

капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор 

Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. Отсутствие системы европейского равновесия в 

XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. Пацифистское движение. второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

 

 

История России 

 

Россия в первой четверти XIX в. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 



особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского обще-

ства. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный 

вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и 

мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски. 

 

Россия в 1880 – 1890-е гг. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и 

его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 



значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале XX в. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XIX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические при-

оритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
(42 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
План Факт 

Введение 
1 "Долгий" XIX век 1   

Раздел 1.  Начало индустриальной эпохи 
2 Экономическое развитие в XIX - начале XX в. 1   
3 Меняющееся общество. 1   
4 Век демократизации. 1   
5 – 6 "Великие идеологии" 2   
7 Образование и наука 1   
8 – 9 XIX век в зеркале художественных исканий. 2   
10 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1   

Раздел 2.  Страны Европы и США в первой половине XIX в. 
11 – 
12 Консульство и империя 

2   

13 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 1   
14 – 
15  Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

2   

16  "От Альп до Сицилии": объединение Италии 1   
17 Германия в первой половине XIX в. 1   
18 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1   
19 - 20 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический рост 2   

Раздел 3.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.  
21 – 
22 Страны Азии в XIX - начале XX в. 

2   

23 – 
24 Африка в XIX - начале XX в. 

2   

25 - 26 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 2   
Раздел 4.  Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. 

27 – 
28 Великобритания до Первой мировой войны 

1   

29 – 
30 Франция: Вторая империя и Третья республика 

1   

31 – Германия на пути к европейскому лидерству. 1   



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИСТОРИЯ РОССИИ.  

(57 часов) 

32 
33 – 
34 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

1   

35 – 
36 Италия: время реформ и колониальных захватов 

1   

37 - 38 США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры" 1   
39 – 
40 Международные отношения в XIX – начале XX в. 

2   

41 - 42 Повторительно-обобщающий урок «Основные итоги истории XIX – начала XX в.» 2   

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
План Факт 

Введение 
1 Россия и мир на рубеже XVIII - XIX вв. 1   

Раздел 1.  Россия в первой четверти XIX века 
2 - 3 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 2   
4 – 5 Внешняя политика Александра I  2   
6 Отечественная война 1812г. 1   
7 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I 1   
8 - 9 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815 - 1825 

гг. 
2   

10 Национальная политика Александра I 1   
11 - 12 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 2   
13 - 14 Общественные движения при Александре I. Выступление декабристов. 2   

Раздел 2.  Россия во второй четверти XIX в. 
15 - 16 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 2   
17 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.  1   
18 - 19 Общественные движения при Николае I 2   
20 - 21 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 2   
22 - 23 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 - 1864 гг. 2   
24 Крымская война 1853 - 1856 гг.  1   
25 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1   
26 Повторительно-обобщающий урок по теме: " Россия в первой половине XIX в." 1   

Раздел 3.  Россия в эпоху Великих реформ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

27 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1   
28 - 29 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 2   
30 Реформы 1860-1870-ч гг.: социальная и правовая модернизация 1   
31 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1   
32 Общественные движения при Александре II и политика правительства 1   
33 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 1   
34 - 35 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. 2   

Раздел 4.  Россия в 1880-1890 гг. 
36 - 37 Александр III: особенности внутренней политики 2   
38 Перемены в экономике и социальном строе 1   
39 Общественные движения при Александре III 1   
40 Национальная и религиозная политика Александра III 1   
41 - 42 Внешняя политика Александра III 2   
43 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1   
44 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. 1   

Раздел 5.   Россия в начале XX в. 
45 Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.: динамика и противоречия развития 1   
46 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX - XX вв. 1   
47 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 1   
48 - 49 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 2   
50 Первая российская революция и политические реформы 1905 - 1907 гг. 1   
51 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина 1   
52 Политическое развитие страны в 1907 - 1914 гг. 1   
53 Серебряный век русской культуры 1   
54 Повторительно-обобщающий урок по теме: " Россия во второй половине XIX - начале XX вв." 1   
55 Итоговое повторение за курс 9 класса 1   
56 - 57 Резерв 2   
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Рабочая программа  по  литературе для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 
учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 

утвержденной МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 

21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

5.Предметной учебной программы по литературе. Авторы программы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин,  Москва, 

«Просвещение» 2015 год;  учебник «Литература 9 класс» под редакцией В.Я.Коровиной, Москва, «Просвещение», 2015. 

 

На изучение предмета  отводится 99 часов;  в неделю – 3 часа, с учетом 33 рабочих недель.   

 

 

Общие цели учебного предмета: 

 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; 

http://fgosreestr.ru/


 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный 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 обще учебными 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.); 

 

Цели и задачи рабочей программы в области формирования знаний и умений: 

 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; 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета « Литература» 

 

Личностные результаты изучения литературы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процес се образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

деятельности; 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них заложенных вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 

Содержание программы учебного предмета « Литература» 

Введение -  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -   

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIIIвека 

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). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 

 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 



романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика 

сна, пугающий пейзаж, роковые 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 Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

представления). Психологический роман (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. 

 

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. 

 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.Рассказ«Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

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

 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 



гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

Соколова, простого человека, воина и 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. 

 



 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы  темы Количество часов 

(авторская 

программа) 

Количество часов 

(рабочая 

программа) 

1.  Введение. Литература как 

искусство слова 

 1 1 

2. Древнерусская литература «Слово о полку Игореве» 2 2 

3 Из литературы XVIII века Классицизм. М.В.Ломоносов. 

Г.Р.Державин 

Д.И.Фонвизин 

А.Н.Радищев 

Н.М.Карамзин 

10 10 

4 Из литературы XIX века Романтическая лирика начала 19 века 

В.А.Жуковский 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

А.С.Пушкин. Лирика. «Евгений Онегин» 

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

Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Ф.И.Тютчев 

А.А.Фет 

Н.А.Некрасов 

А.Н.Островский 

Л.Н.Толстой 

Ф.М.Достоевский 

А.П.Чехов 

51 51 

5 Из литературы XX века М.Горький 

Поэзия Серебряного века 

М.А.Булгаков 

М.А.Шолохов 

24 24 



Тема войны в творчестве писателей 

А.Т.Твардовский 

А.И.Солженицын 

6 Из зарубежной литературы Обзор произведений зарубежной литературы 3 3 

7 Итого  99 99 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы  в 9 классе 
 
№ 

п\п 

тема Количество 

часов 

Дата  Дата  

1. Вводный урок 1   

2-4 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 3   

5-6 Классицизм в русском и мировом искусстве 2   

7-8 Пьеса эпохи классицизма Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 2   

9 М.В. Ломоносов -  великий русский деятель 1   

10-

11 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» - типичное произведение в духе классицизма 2   

12 Творчество Г.Р. Державина 1   

13 

 

Стихотворения Г.Р. Державина 

 

1 

 

  

14-

15 

А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 2   

16 Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» . 1   

17 Н.М. Карамзин – писатель и историк. 1   

18 Итоговый урок по разделу: «Русская литература 18 века».  1   

19 Золотой век русской литературы. От классицизма к романтизму. 1   

20 Романтическая литература начала века. «Литературный Колумб России» Жизнь и творчество В.А. Жуковского 1   

21 Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. 

Вяземский. 

1   

22 Р.Р. Обучение анализу лирического стихотворения. 1   

23 А.С. Грибоедов: личность и судьба. 1   

24 Комедия «Горе от ума» Знакомство с героями. Чтение и анализ 1 действия. 1   

25 Чтение и анализ 2 действия. Обучение анализу монолога . 1   

26 Чтение и анализ 3 действия. Анализ сцены бала. 1   

27 Чтение и анализ 4 действия комедии. Смысл названия комедии «Горе от ума». Проблеме жанра. Новаторство и традиции в 

комедии. 

1   

28 Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал Грибоедова. 1   



29 И.А. Гончаров «Миллион терзаний» Обучение конспектированию. 1   

30 А.С. Пушкин: жизнь и судьба. 1   

31 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина 1   

32 Путешествие по Пушкинским местам. 1   

33 Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина. 1   

34 Любовная лирика А.С. Пушкина 1   

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

36 Образы природы в лирике А.С. Пушкина. 1   

37 Р.Р.Обучение анализу лирического стихотворения. Мое любимое стихотворение Пушкина: восприятие, истолкование, оценка . 1   

38 

 

«Евгений Онегин» История создания. Литературная полемика вокруг романа. Замысел и композиция романа 1 

 

  

39 Система образов романа «Евгений Онегин». Сюжет.  «Онегинская строфа». 1   

40 М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира (Лермонтов и Пушкин). 1   

41 Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова 1   

42 Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ Стихотворения «Родина»  1   

43 Человек и природа в лирике М.Ю. Лермонтова 1   

44 Р.Р. Подготовка к классному сочинению. Судьба поколения 30-х годов в лирике М.Ю. Лермонтова. 1   

45 Р.Р. Классное сочинение обучающего характера. Идейная взаимосвязь стихотворений М.Ю. Лермонтова «Бородино» и «Дума» 1   

46 «Герой нашего времени» Обзор содержания. Печорин – «портрет поколения». 1   

47 Век Лермонтова в романе (Анализ части «Княжна Мери») 1   

48 Р.Р. Обучение анализу эпизода (По главе «Тамань») 1   

49 Итоговый урок по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1   

50 Н.В. Гоголь: страницы жизни. Первые творческие успехи. 1   

51 Цикл «Петербургские повести». 1   

52 «Мертвые души» История создания, особенности сюжета, система образов. Чичиков и помещики 1   

53 Р.Р. Деталь как средство создания образов. 1   

54 Образ Чичикова. 1   

55-

56 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 2   

57 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению «Некрасов и его предшественники о поэте и поэзии». 1   

58 И.С. Тургенев: личность ,судьба, творчество. Содержание повести «Первая любовь». 1   

59 История любви как основа сюжета повести. Психологизм и лиризм И.С. Тургенева. Образ героя-повествователя. 1   

60 Идейный замысел повести. Мастерство пейзажной живописи Тургенева. 1   

61 Роль XII главы в повести «Первая любовь». 1   

62 А.Н. Островский. Слово о драматурге. Имена и фамилии в пьесах Островского 1   

63 «Бедность не порок» Основной конфликт комедии. Работа с текстом драматического произведения 1   

64 Любим Торцов – главный герой пьесы. Роль народной песни в пьесе 1   

65 Ф.М. Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. Повесть «Белые ночи». Место в творчестве 1   

66 Тип петербургского мечтателя. Тема одиночества человека в странном мире 1   

67 Петербург Достоевского 1   

68 Личность Л.Н. Толстого. Автобиографическая трилогия. Обзор содержания. Психологизм прозы Толстого 1   



69 Подлинные и мнимые ценности жизни. 1   

70 Р.Р. Особенности повествования Л.Н. Толстого. Приемы психологического самоанализа героя. Глава «Я провалюсь». Подготовка 

к сочинению. 

1   

71 Р.Р. Как написать сочинение-очерк? Подготовка к домашнему сочинению на тему «Мой современник». 1   

72 Эпоха А.П. Чехова. Художественное мастерство Чехова-рассказчика 1   

73 «Маленькая трилогия» 1   

74 

75 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 

Мотивы русской литературы в новелле И.А. Бунина «Темные аллеи» 

1   

1   

76 А.М. Горький. Судьба писателя и раннее творчество. Автобиографическая трилогия «Мои университеты» 1   

77 А.М. Горький «Мои университеты». Элементы публицистики в художественной прозе 1   

78 М.А. Булгаков. Жизнь и судьба. Сатирический дар. Повесть «Собачье сердце». Обзор содержания. 1   

79 Новая социальная обстановка и новая социальная психология в «Собачьем сердце» 1   

80 Художественные особенности повести «Собачье сердце»  1   

81 «Серебряный век» русской поэзии. 1   

82-

83 

А.А. Блок. Своеобразие лирики 2   

84-

85 

С.А. Есенин. Своеобразие лирики. 2   

86-

87 

Творческий портрет В. Маяковского. Своеобразие художественного мира. 2   

88-

89 

Слово о Маяковском «Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике поэта. 2   

90-

91 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Образ мироздания» в лирике Заболоцкого 2   

92-

93 

А.А. Ахматова Слово о поэтессе 2   

94-

95 

М.А. Шолохов «Судьба человека» 2   

96-

97 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. Военная тема в творчестве 2   

98-

99 

Герои и проблемы современной литературы  2   
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования. Одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

(http://fgosreestr.ru/). 

3. Основная образовательная программаы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 6 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный год. Приказ 

№ 107/3-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной МБОУ «Гимназия 

№ 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 

459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы.» Под общей редакцией В.Д.Рудакова; М:. 

«Просвещение» 2020 г».) 

 

 

http://fgosreestr.ru/


Общие цели учебного предмета  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным учебным планом и учебным планом МБОУ «Гимназия №24» на 2023-2024 учебный год на изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю, итого 33 ч за учебный год. 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 класса, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под 

редакцией Ю.С.Шойгу.   

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

       На конец 9  класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 



российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально-значимых качествах, которые выражаются, прежде всего, в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально-значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе. 

 

1. Патриотическое воспитание 

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России) 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и поступкам 



других людей, компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

3. Эстетическое воспитание: 

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни, развитие творческих способностей; 

4. Ценности научного познания: 

- формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на процесс взаимосвязанного развития человека, 

природы и общества, развитие способности к эмоционально-ценностному освоению окружающей действительности; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

- осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

6. Трудовое воспитание: 

- укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; 

7. Экологическое воспитание: 

- развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в повседневных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; 

- самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, событий); 

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, событий), группировать их по определенным 

признакам, сравнивать и классифицировать; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, на основе 

сравнения явлений (предметов, фактов, событий), выделяя при этом общие признаки; 

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек зрения, самостоятельно его аргументировать; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач: 

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 



- моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный образ (схему) явления (предмета, 

события) для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; 

- выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; 

- определять и резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для получения результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, прогнозировать их трансформацию при изменении 

действующих факторов; 

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

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

- ясно представлять и формулировать свою учебную цель; 

- анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения цели, находить проблемы и выдвигать 

версии их решения); 

- вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, обосновывать их логическую 

последовательность; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной задачи и составлять последовательность их 

выполнения; 

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить (выбирать из предложенных учителем) 

необходимые ресурсы для их выполнения; 

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, проведения исследования и т.п.); 

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и своей учебной деятельности; 

- с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по достижению планируемого результата; 

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их устранения в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 



- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 

- анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности: 

- анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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: 

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль; 

- строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества; 

- принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию; 

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения; 

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

контраргументы, перефразировать свою идею; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей, выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о результатах); 

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: 

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог в паре, в 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; 

- использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные самостоятельно или отобранные под 

руководством учителя; 

13) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции): 

- целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и познавательных задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии 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 с соблюдением правил информационной безопасности. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 



основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных 

ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 

общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга – защите 

Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 



7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и различия; 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в 

опасных ситуациях); 

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности 

личности, общества, государства; 

- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения. 



Модуль 2 «Безопасность в быту»: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

- знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

- безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной площадке и лестничном марше и в других местах общего 

пользования, соблюдать правила эксплуатации мусоропровода; 

- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства 

пожаротушения. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»: 

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте; 

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, 

железнодорожном, воздушном, водном). 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»: 



- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска 

заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

- сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, 

психического здоровья и психологического благополучия); 



- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, 

пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, вовлечение в преступную, асоциальную, 

деструктивную деятельность, в том числе в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности); 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься 

преступные намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в 

семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодѐжных увлечений. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 



- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

- владеть принципами безопасного использования Интернета; 

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, 

игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

- сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 



- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Общие представления о здоровье. Инфекционные заболевания. Неинфекционные заболевания. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие. Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

Общение – основа социального взаимодействия. Конфликты в процессе   общения. Манипуляция и способы противостоять ей. 

Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях. Безопасное поведение и   современные увлечения    

молодежи. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Безопасность в цифровой среде. Опасные  программы и  явления цифровой среды. Опасный контент и опасные люди. 

Деструктивные течения и защита от них. Безопасное поведение. 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

 

 Основы противодействия   экстремизму. Основы противодействия терроризму. Роль личности  в  противодействии терроризму. 

Основы контртеррористической                         безопасности. Правила поведения при совершении террористических актов. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении   безопасности. Оборона страны. Предупреждение и  



ликвидация  чрезвычайных ситуаций различного характера.  

 

 

Тематический план в 9 классе 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

 Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 9 9 

1-2 Общие представления о здоровье. 2 2 

3-4 Инфекционные заболевания. 2 2 

5-6 Неинфекционные заболевания. 2 2 

7 Психическое здоровье и       психологическое благополучие. 1 1 

8-9 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 

2 2 

 Модуль 7 «Безопасность в социуме» 6 6 

10 Общение – основа  социального взаимодействия. 1 1 

11 Конфликты в процессе   общения. 1 1 

12 Манипуляция и способы        противостоять ей. 1 1 



13 Опасные проявления конфликтов и манипуляций. 1 1 

14 Действия в сложных ситуациях. 1 1 

15 Безопасное поведение и   современные увлечения    молодежи. 

 

1 1 

 Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 5 5 

16 Безопасность в цифровой среде. 1 1 

17 Опасные  программы и  явления цифровой среды. 1 1 

18 Опасный контент и  опасные люди. 1 1 

19 Деструктивные течения и защита от них.  1 1 

20 Безопасное поведение. 1 1 

 Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
 

8 8 

21 Основы противодействия   экстремизму. 1 1 

22-

23 

Основы  противодействия терроризму. 2 2 

24 Роль личности  в  противодействии терроризму 1 1 

25-

26 

Основы контртеррористической безопасности. 2 2 

27- Правила поведения при  совершении террористических актов. 2 2 



28  

 Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 
 

5 5 

29 Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении   

безопасности. 

1 1 

30 Оборона страны. 1 1 

31-

33 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных  ситуаций различного 

характера.  

 

3 3 

 ИТОГО: 33 33 

Общее количество часов: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

№ Раздел. Тема урока Количество часов Дата по плану Дата факт. 

 Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний» 

9   

1-2 Общие представления о здоровье. 2   

3-4 Инфекционные заболевания. 2   

5-6 Неинфекционные заболевания. 2   

7 Психическое здоровье и       психологическое благополучие. 1   

8-9 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 

2   

 Модуль 7 «Безопасность в социуме» 6   

10 Общение – основа  социального взаимодействия. 1   

11 Конфликты в процессе   общения. 1   

12 Манипуляция и способы  противостоять ей. 1   



13 Опасные проявления конфликтов и манипуляций. 1   

14 Действия в сложных ситуациях. 1   

15 Безопасное поведение и   современные увлечения    молодежи. 

 

1   

 Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 5   

16 Безопасность в цифровой среде. 1   

17 Опасные  программы и  явления цифровой среды. 1   

18 Опасный контент и  опасные люди. 1   

19 Деструктивные течения и защита от них.  1   

20 Безопасное поведение. 1   

 Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму» 
 

8   

21 Основы противодействия   экстремизму. 1   

22-

23 

Основы  противодействия терроризму. 2   

24 Роль личности  в  противодействии терроризму 1   

25-

26 

Основы контртеррористической безопасности. 2   



27-

28 

Правила поведения при совершении террористических актов. 

 

2   

 Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения» 
 

5   

29 Взаимодействие государства, общества, личности в 

обеспечении   безопасности. 

1   

30 Оборона страны. 1   

31-

33 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных  ситуаций 

различного характера.  

 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Учебно- методическое обеспечение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу:   

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008.  

Шойгу Ю.С. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 кл. часть 1: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. Ю.С.Шойгу. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Шойгу Ю.С. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 кл. часть  2: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. Ю.С.Шойгу. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 



• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» 

и др. 

 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Ноутбук  

• Мультимедиапроектор 

• Экран 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 

 

4. Стенды, плакаты 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 



• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести 

последствий 

• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

• Первая помощь при массовых поражениях 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

• Средства защиты дыхания 



• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х  14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Шина фанерная длиной 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

7. Аудиовизуальные пособия 

• Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной защиты 

• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия) 

• Гидродинамические аварии 

• Автономное существование человека в природных условиях 

• Оползни, сели, обвалы 

• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 

• Лесные и торфяные пожары 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Безопасность на воде 

• Безопасность на природе 

• Правила безопасного поведения в быту 

• Поведение при ситуации криминогенного характера 

• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

• Правила поведения при угрозе возникновения ЧС. 
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Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 

утвержденной МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 

21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6. Программы по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л.Н.Боголюбова, (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014) 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

http://fgosreestr.ru/


- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации) и определения собственной позиции; 

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, закреплённым в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданской, общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Задачи программы: 

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса;  

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;  

помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  



    Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю - 33 учебные недели).  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; 

• стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства страны; признание равноправия народов, единства 

разнообразных культур; осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

• убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать 

собственное отношение к явлениям современной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятий; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; 



• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Предметные результаты 9 класс: 

Выпускник научится: 

• понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного общества наук; 

• характеризовать явления общественно-политической жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются решающими регуляторами общественной 

жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении. 

• добывать и критически оценивать информацию о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре 

публичной власти в РФ, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме; 

• определять и объяснять свое отношение к проблемам манипуляции общественным сознанием, глобализации, социализации молодёжи, 

существующим социальным конфликтам, трудностям построения социального государства, тоталитаризма, политического экстремизма, 

борьбы политических партий и идеологий, гражданского выбора; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования собственной 

познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

• взаимодействовать с людьми, имеющими разные убеждения, культурные ценности и социальное положение; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической рациональности; предвидеть возможные 

последствия определенных социальных действий; 

• осуществлять поиск социально-политической информации по заданной теме; различать в социально-политической информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды документов. 
•  

Содержание программы учебного предмета «Обществознание» 

 
Тема I. «Политика»  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема II. Гражданин и государство  

Основы конституционного строя РФ. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

 Высшие органы государственной власти РФ. Органы государственной власти Российской Федерации. Президент— гарант 

Конституции, прав и свобод человека. Законодательная и представительная власть. Исполнительная власть. Россия — федеративное 

государство. Конституция Российской Федерации.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации. Принципы федеративного 

устройства РФ.  

 Судебная система РФ. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 Правоохранительные органы. Правоохранительные органы. Принципы осуществления правосудия. Адвокатура. Нотариат. 

 

Тема III. Основы российского законодательства 

 Роль права в жизни человека. Право, его роль в жизни общества и государства.  

Норма права. Нормативный правовой акт. Правоотношение и субъекты права. Понятие правоотношений. Субъекты права.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.  

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семья под защитой закона. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания.  

Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. Образование — право и 

конституционная обязанность. 



Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве 

урочной и внеурочной (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л. Н. Боголюбов, и др./; под ред. Л. Н. Боголюбова– 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019 

Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс.– М.: ВАКО, 2016. (В помощь школьному учителю) 

Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание.9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику)/ Т.В. Коваль. –– М.: Издательство «Экзамен», 2018 

Раздел Количество  

часов 

(авторская 

программа) 

Количество  

уроков 

(рабочая 

программа) 

Введение 1 1 

Раздел 1. Политика 10 10 

Раздел 2. Гражданин и государство 7 7 

Раздел 3. Основы российского законодательства 12 12 

Резерв 4 3 



Гражданский кодекс Российской Федерации   

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» N 53-ФЗ 

  Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» N 62-ФЗ 

 Федеральный закон «О полиции» N 3-ФЗ 

 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» N 2202-1-ФЗ 

 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» N 209-ФЗ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

Приложение к рабочей программе по обществознанию 

Календарно-тематическое планирование предмета «Обществознание» 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

1. Введение.  1   

 Раздел 1. Политика 10   

2. Политика и власть. 1   

3. Государство. 1   

4. Политические режимы. 1   

5. Правовое государство. 1   

6. Гражданское общество и государство. 1   

7. Участие граждан в политической жизни. 1   

8. Политические партии и движения. 1   

9. Межгосударственные отношения. 1   

10-11. Практикум по разделу «Политика» 2   

 Раздел 2. Гражданин и государство  7   

12. Основы конституционного строя Российской Федерации 1   

13. Права и свободы человека и гражданина 1   



14. Высшие органы государственной власти РФ. 1   

15. Россия – федеративное государство. 1   

16. Судебная система РФ. 1   

17. Правоохранительные органы. 1   

18. Практикум по разделу «Гражданин и государство» 1   

 Раздел 3. Основы российского законодательства 12   

19. Роль права в жизни человека, общества и государства 1   

20. Правоотношения и субъекты права. 1   

21. Правонарушения и юридическая ответственность. 1   

22. Гражданские правоотношения. 1   

23. Трудовые правоотношения. 1   

24. Семья под защитой закона. 1   

25. Административные правоотношения. 1   

26. Уголовно-правовые отношения. 1   

27. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1   

28. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1   

29-30. Практикум по разделу «Основы российского законодательства» 2   

31. Итоговое повторение 1   

32-33. Резерв 2   
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Рабочая программа по родной литературе для 9 класса составлена на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 

2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

5. Примерной основной образовательной  программы основного общего образования. Программа подготовлена институтом образования 

РАО. Научные руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. Составитель  Е.С. Савинов. М. «Просвещение», 2019 

 Авторы: О.М.Александрова, М.А.Аристова и др. 

Рабочая программа рассчитана на 16 часов в год, 0.5 часа в неделю (33 недели) 

Общие цели учебного предмета 

http://fgosreestr.ru/


 Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития 

Формирование потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в этом мире 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа 

 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

 

Цели и задачи рабочей программы обучения в области формирования системы знаний, умений 

Воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа 

Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений 

Получение знаний о родной литературе как системе и развивающемся явлении 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета « Родная литература» 

  Личностные  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процес се образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



Метапредметные 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и но аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

Предметные 

• Совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести д 



• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений 

Содержание программы учебного предмета « Родная литература» 

Начальные сведения о русском стихосложении 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его 

работнике Балде», поэме А.Блока «Двенадцать.  Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение.. Особый способ организации 

стихотворений   М.Ломоносова и А.Тредиаковского. Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. Ритмический рисунок стихотворений  

поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).  Внутренняя рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 

века (А.С.Пушкин, М.Цветаева). Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических текстов. Анализ 

поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие». Проба пера. 

Видоизменения авторского повествования  

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы субъективации авторского повествования. 

«Объективация» повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ художественного текста. 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

Тематический план 

№ 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во часов 

(авторская программа) 

Кол-во часов (рабочая 

программа) 

 Начальные сведения русского стихосложения  13 13 

1-2 Русский народный стих: былинный  стих, песенный 

стих, раешный стих 

2 2 

3-4  Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе 

и его работнике Балде», в поэме А.Блока «Двенадцать»  

2 2 

5  Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение 1 1 

6 Cпособ организации стихотворений   М.Ломоносова и 

А.Тредиаковского. Практическая работа 

1 1 

7 Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 1 1 

8 Ритмический рисунок стихотворений  поэтов 

Серебряного века (А.Белый, М.Цветаева). Практическая 

работа 

1 1 

9  Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих 

1 1 



10  Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая работа 

1 1 

11 Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный 

стих. 

1 1 

12  Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие»  1 1 

13  Проба пера 1 1 

 Видоизменения авторского повествования 4 4 

14 Субъективация авторского повествования. Словесные и 

композиционные приемы субъективации авторского 

повествования 

1 1 

15  «Объективация» повествования рассказчика 1 1 

16 Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

  Тема урока Часы Дата Дата 

факт. 

 

 

Начальные сведения русского стихосложения  13   

1-2 Русский народный стих: былинный  стих, песенный стих, раешный стих 2   

3-4  Русский народный стих в сказке А.С. Пушкина «О попе и его работнике Балде», поэме А. Блока 

«Двенадцать»  

2   

5  Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение 1   

6  Особый способ организации стихотворений   М. Ломоносова и А. Тредиаковского. Практическая 

работа 

1   

7 Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 1   

8  Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного века (А.Белый, М.Цветаева). 

Практическая работа 

1   

9  Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. 

Белый стих 

1   

10  Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая 

работа 

1   

11  Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих. 1   

12  Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие»  1   

13  Проба пера 1   

 Видоизменения авторского повествования 4   

14 Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы субъективации 

авторского повествования 

1   

15  «Объективация» повествования рассказчика 1   

16 Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести 1   
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Рабочая программа по родному русскому языку для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной МБОУ 

«Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 

г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 

581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

5. Примерной рабочей программы по родному русскому языку для 5-9 классов. Авторы: О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина 

Учебник ФГОС « Русский родной язык» 9 класс Авторы:О.М.Александрова,Л.А.Вербицкая 

http://fgosreestr.ru/


 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год , 0,5 часа в неделю (33 недели) 

 

 

Общие цели учебного предмета: 
 

-  Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- Углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

-Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Цели и  задачи данной рабочей программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 
 

-Сопровождение и поддержка основного курса русского языка, обязательного во всех школах РФ 

- Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Личностные  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  



Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

Метапредметные 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты;идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно 

 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, критерии правильности 

выполнения учебной задачи;свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности        

 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

7. 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 

 

Предметные 

 

 1.Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4Проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5.Использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию 

6.Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

7использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 
Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений.  



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

 

Тематический план: 

№ 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во часов 

(авторская программа) 

Кол-во часов (рабочая 

программа) 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение) 

1 1 

2 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

1 1 

3 

 

4 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс 

1 

 

1 

1 

 

1 

5-6  Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов. 

2 2 



7-8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. 

2 2 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1 1 

11 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1 1 

12 Речевой этикет  

 

1 1 

13 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

 

1 1 

14 Текст как единица языка и речи 1 1 

15 Функциональные разновидности языка  

 

1 1 

16 

 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении 

1 1 

17 Текст и интертекст. Прецедентные тексты 1 1 

 

 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата Дата 

факт. 



Календарно-тематическое планирование уроков родного языка 

 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение) 1   

2 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. 

1   

3 

4 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

 Развитие языка как объективный процесс 

1 

1 

 

 

 

5-6  Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов. 

 

 

2   

7-8 Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. 

2   

9 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

 

1   

10 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1   

11 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1   

12 Речевой этикет  

 

1   

13 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

 

1   

14 Текст как единица языка и речи 1   

15 Функциональные разновидности языка  

 

1   

16 

 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении 1   

17 Текст и интертекст. Прецедентные тексты 1   
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Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 
учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 

утвержденной МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 

21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6. Предметной учебной программы по русскому языку   (5 – 9 классы). Авторы программы М.М. Разумовская, В. И. Капинос, С.И. Львова, 

Г.А. Богданова, В.В. Львова (изд-во Дрофа, Москва, 2019 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие цели учебного предмета: 

 

http://fgosreestr.ru/


более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усиление речевой подготовки учащихся путём включения в курс 

русского языка системы речеведческих понятий 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным    расширением знаний учащихся о стилях, совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, 

в частности умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, типографический, анализ 

способов и средств связи предложений, полный икомплексный анализ текста;  

формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие знания. 

 

Общее количество часов на русский язык в 9 классе 66 ч, 2 часа в неделю (33 недели) 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета   « Русский язык»: 

Личностные  

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуально, творческих и моральных качеств личности. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

Владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора материала; способность 

определять цели учебной деятельности; оценивание достигнутых результатов). 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

Коммуникативно  целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 

Представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества. 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. Усвоение основ научных знаний о родном 

языке. 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 



 

Раздел  

1. Русский язык - национальный 

язык русского народа. 

Место русского языка в семье славянских языков 

2. Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах. 

правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные 

слова изученных частей речи; употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и 

задачами общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать ЛЗ 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

3. Сложносочиненное  

предложение. 

Виды ССП, средства связи простых предложений в составе сложного, отличия ССП от 

других видов сложного предложения 

4. Сложноподчиненное 

предложение. 

Виды СПП, средства связи простых предложений в составе сложного, отличия СПП от 

других видов сложного предложения 

5. Сложноподчиненное 

предложение с несколькими 

придаточными. 

Виды СПП, средства связи простых предложений в составе сложного, отличия СПП от 

других видов сложного предложения 

6. Бессоюзное сложное 

предложение. 

Виды БСП, средства связи простых предложений в составе сложного, отличия БСП от 

других видов сложного предложения 

7. Сложное предложение с 

различными видами связи. 

СП с различными видами связи, их структура и особенности, средства связи простых 

предложений в составе сложного, отличия СП с различными видами связи от других видов 

сложного предложения 

8. Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 9 

классе. 

Систематизация изученного в 8-9 классах, работа с тестами 

 

9. Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 5-9 

классах. 

Систематизация изученного в 8-9 классах, работа с тестами 

 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

10. Русский язык - национальный язык русского народа. 1 1 

11. Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 9 9 

12. Сложносочиненное  предложение. 6 6 

13. Сложноподчиненное предложение. 26 26 

14. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 6 6 

15. Бессоюзное сложное предложение. 10 7 

16. Сложное предложение с различными видами связи. 5 5 

17. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе. 4 4 

Итого 66 66 

№  тема урока часы  

Дата  

дата 

1. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира. 1  

 

 

2 Повторение. Фонетика.  Орфография. Графика 1   

3-4 Повторение. Лексика. Лексическое значение слова. Подготовка к ОГЭ (задание 8). 2   

5 Повторение. Морфемика и словообразование. 1   

6 Повторение. Морфология и синтаксис. Части речи, их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 1   

7-8 Систематизация знаний по морфемике, морфологии и орфографии. Трудные случаи правописания. Подготовка к ОГЭ (задание  5). 2  

 

 

9-10 Обобщение по теме «Повторение и систематизация изученногов 5-8 классах» 2   

11-12 Входная контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах». Работа над ошибками. 2  

 

 



13-14 РР Строение текста. Подготовка к ОГЭ (задание 9). 2   

15-16 Сложное предложение. Понятие сложносочиненного предложения (ССП). 

 

2   

17-18 Виды сложносочинённых предложений и знаки препинания в них. Средства связи в сложных предложениях 2   

19-20 Контрольная работа по теме «ССП». Тестирование 

Работа над ошибками 

2  

 

 

21-22 Понятие о сложноподчинённом предложении (СПП). 2   

23-24 Виды сложноподчинённых предложений. 2   

25-26 РР Контрольная работа. Сжатое изложение . Подготовка к ОГЭ (задание 1). 2   

27-28 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

 

2   

29 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

 

1   

30 Сложноподчиненые предложения с придаточными обстоятельственными времени и места. 1   

31-32  РР  Подготовка и написание сочинения в формате ОГЭ. (задание 9). 2   

33-34 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 2   

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени. 1   

36-37 Повторение раздела «Сложное предложение». Подготовка к ОГЭ 2   

38-39 Контрольная работа   

РР  Сжатое изложение с элементами рассуждения. 

2   

40 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели и условия. 1   

41 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия. 1   

42 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 1   

43-44 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложноподчинённое предложение». 2   

45-46 Зачетная  работа   по теме «Сложноподчиненное предложение». Подготовка к ОГЭ (задание 3). 2   

47 РР Эссе. Понятие о жанре. 1   

48-49 Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Подготовка к ОГЭ (задание 3). 2   

50-51 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием. 

Работа над ошибками 

2   

52 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 

1   

53 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 1   

54 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 1   

55 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления или времени, условия и следствия. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56-57 Повторение раздела «Бессоюзное сложное предложение». 2   

58 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1   

59 РР Понятие о жанрах «Путевые заметки», «Рецензия» 1   

60 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 1   

61 РР Деловая речь. Написание деловых бумаг по образцу. 1   

62-63 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе. Подготовка к ОГЭ : решение тестов. 2   

64-65  Итоговая контрольная работа по теме «Сложное предложение» 2   

66 Работа над ошибками 1   
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Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 

2024 учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной МБОУ 

«Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 

г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

 

В основу рабочей программы положена авторская рабочая программа Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской  Физика. Рабочие программы 7-9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – М.: Дрофа, 2012  

 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 

1. Физика . 8 класс.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.:Дрофа, 2014. 

2. «Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебнику А.В. Перышкина «Физика – 7, 8, 9»/ А.В.Пёрышкин; сост. Г.А. Лонцова – 11-е изд., перераб 

и доп. – М.: Издавельство «Экзамен», 2014,- 269с. 

3. Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. Учреждений /А.Е.Марон, Е.А.Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

4. А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное пособие. . – М.:Дрофа, 2012. 

5. Мультимейдийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.: Дрофа, 2014 

6. Лабораторные работы по физике 8 классы. Электронное учебное издание. 

http://fgosreestr.ru/


7. Проверочные и контрольные работы. Учебное пособие. Н.С.Пурышева., О.В.Лебедева – М.: Дрофа, 2012. 

8. Авторской программой по физике Пурышевой_Н.С.,Важевской Н.Е.  М.,  Дрофа, 2014г  

 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

·приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

·понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

·формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

·знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: 

природное явление, эмпирически установленный факт проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

·формирование представлений о физической картине мира; 

·развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта творческой деяте льности. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

·знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования объектов и явлений природы; 

·приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических величинах, характеризующие эти явления; 

·формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

·овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

Данная рабочая программа полностью соответствует требованиям фгос и составлена по УМК Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е… Программа 

рассчитана на 102 часа(3 часа в неделю).(к/р-6,л/р-8) 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты освоения программы по физике: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; умение использовать правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по физике  

При изучении физики 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; 

• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• 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 педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности  

• 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 

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: 

• 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; 

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

информации; 

• 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. 

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; 

• 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. 

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 (учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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, теории; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы;  

− 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. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 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; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

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, 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 основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Выпускник 9 класса по окончании курса физики в 9 классе 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. 

• 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. 

• 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, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

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), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, 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, закон Паскаля, закон Архимеда; 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, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 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, 

Архимеда 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 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 тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях 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: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 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. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 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. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): 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 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• 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 соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание программы учебного предмета «Физика» 

Законы механики ( 31час) 

I уровень 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического движения. Кинематические характеристики 

движения. Кинематические уравнения прямолинейного движения. Графическое представление механического движения. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Границы применимости законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Реактивный двигатель. Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 

II уровень 

Инвариантность ускорения. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 



 

I уровень 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Изучение второго закона Ньютона. 

Изучение третьего закона Ньютона. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Измерение механической работы и мощности. 

Механические колебания и волны (8 ч) 

I уровень 

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. Закон отражения 

механических волн. 

II уровень 

Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

2. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 

II уровень 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Изучение колебаний груза на пружине. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 

 

Электромагнитные явления (20 ч) 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 ч)  

I уровень 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. Конденсатор. Электрическая емкость 

конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. Электромагнитная 

природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

II уровень 



Закон электромагнитной индукции. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение интерференции света. Наблюдение дисперсии света. Сборка детекторного радиоприемника. Изучение работы трансформатора. 

 

Элементы квантовой физики (16 ч) 

I уровень 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

II уровень 

Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. 

Закон радиоактивного распада. Дефект массы и энергетический выход ядерных реакций. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Взаимные превращения элементарных частиц. 

 

Вселенная (8 ч) 

I уровень 

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет. Строение и масштабы 

Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля—Луна. Приливы. Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета 

Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система — 

комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

II уровень 

Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование результатов космических исследований в науке, технике, народном 

хозяйстве. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

5. Определение размеров лунных кратеров. 

6. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ 

I уровень 

Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных и космических наблюдений. 

Резервное время (8 ч) 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

(модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Здоровьесберегающее пространство»). 



Тематический план 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «Физика» 

№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Количест

во часов 

Даты проведения 

9а факт 9б факт 9в факт 

 Законы механики        

1 Основные понятия механики. 1       

2 Равномерное прямолинейное движение. 

Графическое представление равномерного 

движения 

1       

3 Относительность механического движения 1       

4 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение 

1       

5 Графики зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении. Решение задач 

1       

6 Перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении 

1       

7 Решение задач. 1       

8 Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного прямолинейного движения». 

1       

9 Свободное падение. Решение задач. 1       

10 Перемещение и скорость при криволинейном 

движении. Движение тела по окружности с 

1       

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

1.  Законы механики (31 ч 31 30 

2.  Механические колебания и волны (8 ч) 8 8 

3.  Электромагнитные явления (20 ч) 20 1 

4.  Электромагнитные колебания и волны 

(10 ч) 
10 10 

5.  Элементы квантовой физики (16 ч) 16 16 

6.  Вселенная (11 ч) 11 11 

7.  Повторение 9 6 

 итого 105 99 



№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Количест

во часов 

Даты проведения 

9а факт 9б факт 9в факт 

постоянной по модулю скоростью 

11 Решение задач. 1       

12 Контрольная работа по теме «Механическое 

движение». 

1       

13 Первый закон Ньютона. 1       

14 Взаимодействие тел. Масса тела. 1       

15 Второй закон Ньютона. 1       

16 Третий закон Ньютона. 1       

17 Движение искусственных спутников Земли 1       

18 Невесомость и перегрузки. 1       

19 Движение тела под действием нескольких сил  1       

20 Решение задач. 1       

21 Контрольная работа по теме «Законы Ньютона». 1       

22 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

1       

23 Решение задач. 1       

24 Механическая работа и мощность. 1       

25 Решение задач. 1       

26 Работа и потенциальная энергия. 1       

27 Работа и кинетическая энергия. 1       

28 Закон сохранения механической энергии 1       

29 Решение задач. 1       

30 Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения». 

1       

 Механические колебания и волны (8 ч)        

31 Математический и пружинный маятники 1       

32 Период колебаний математического и 

пружинного маятников. 

1       

33 Лабораторная работа № 2 «Изучение колебаний 

математического и пружинного маятников» 

1       

34 Лабораторная работа № 3* «Измерение 

ускорения свободного падения с помощью ма 

тематического маятника». 

1       

35 Вынужденные колебания. Резонанс. 1       

36 Механические волны. Решение задач. 1       



№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Количест

во часов 

Даты проведения 

9а факт 9б факт 9в факт 

37 Свойства механических волн. 1       

38 Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны». 

1       

 Электромагнитные явления  1       

39 Постоянные магниты. Магнитное поле. 1       

40 Лабораторная работа № 4 «Изучение магнитного 

поля постоянных магнитов» 

1       

41 Магнитное поле Земли. 1       

42 Магнитное поле электрического тока. 

Применение магнитов. 

1       

43 Лабораторная работа № 5 «Сборка 

электромагнита и его испытание». 

1       

44 Действие магнитного поля на проводник с током. 1       

45 Лабораторная работа № 6 «Изучение действия 

магнитного поля на проводник с током». 

Решение задач. 

1       

46 Кратковременная контрольная работа по теме 

«Магнитное поле». Электродвигатель  

1       

47 Лабораторная работа № 7 «Изучение работы 

электродвигателя постоянного тока». 

1       

48 Явление электромагнитной индукции. 1       

49 Магнитный поток. 1       

50 Направление индукционного тока Правило 

Ленца. 

1       

51 Лабораторная работа № 8* «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1       

52 Самоиндукция. 1       

53 Переменный электрический ток. 1       

54 Трансформатор. Решение задач. 1       

55 Передача электрической энергии. 1       

56 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления». 

1       

 Электромагнитные колебания и волны (10 ч) 1       

57 Конденсатор. 1       

58 Колебательный контур. 1       



№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Количест

во часов 

Даты проведения 

9а факт 9б факт 9в факт 

59 Свободные электромагнитные колебания 1       

60 Вынужденные электромагнитные колебания. 1       

61 Электромагнитные волны. 1       

62 Использование электромагнитных волн для 

передачи информации 

1       

63 Свойства электромагнитных волн*. 1       

64 Электромагнитная природа света. 1       

65 Шкала электромагнитных волн. 1       

66 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания и волны». 

1       

 Элементы квантовой физики (16 ч) 1       

67 Фотоэффект*. 1       

68 Строение атома. 1       

69 Спектры испускания и поглощения. 1       

70 Радиоактивность. 1       

71 Состав атомного ядра. 1       

72 Радиоактивные превращения. Решение задач. 1       

73 Кратковременная контрольная работа по теме 

«Строение атома и атомного ядра». Ядерные 

силы. 

1       

74 Ядерные реакции. 1       

75 Дефект массы*. Энергетический выход ядерных 

реакций*. 

1       

76 Решение задач. 1       

77 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1       

78 Ядерный реактор*. Ядерная энергетика*. 1       

79 Термоядерные реакции*. 1       

80 Действия радиоактивных излучений и их 

применение 

1       

81 Элементарные частицы*. 1       

82 Контрольная работа по теме «Элементы 

квантовой физики». 

1       

 Вселенная (11 ч) 1       

83 Строение и масштабы Вселенной. 1       

84 Развитие представлений о системе мира. 1       



№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Количест

во часов 

Даты проведения 

9а факт 9б факт 9в факт 

85 Строение и масштабы Солнечной системы. 1       

86 Система Земля — Луна. 1       

87 Физическая природа планеты Земля и ее 

естественного спутника Луны 

1       

88 Лабораторная работа № 9 «Определение 

размеров лунных кратеров». 

1       

89 Планеты. 1       

90 Малые тела Солнечной системы. 1       

91 Солнечная система — комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

1       

92 Использование результатов космических 

исследований в науке, технике и народном 

хозяйстве  

1       

93 Контрольная работа по теме «Вселенная» 1       

 Физический практикум (4)  1       

94 Измерение центростремительного ускорения. 1       

95 Измерение потенциальной  энергии упруго 

деформированной пружины. 

1       

96 Измерение коэффициента трения скольжения. 1       

97 Исследование свойств электромагнитных волн. 1       

98 Повторение 1       

99 Повторение 1       

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 
1. Физика. 9 класс: учебник / Н.С.Пурышева, Н.Е.Важевская, В.М.Чаругин. – 3-е издание, -М. :Дрофа, 2016. 

2. Физика. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важевской, В.М.Чаругина / Н.С.Пурышева, Н.Е.Важевская, 

В.М.Чаругин. – 2-е издание, - М. :Дрофа, 2015. 

3. Физика. Проверочные и контрольные работы.9 класс (авторы Н.С.Пурышева., О.В.Лебедева) – М.: Дрофа, 2015 

4. Электронное приложение к учебнику 

5. Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. Учреждений /А.Е.Марон, Е.А.Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

Интернет ресурсы: 

https://phys-oge.sdamgia.ru/test?theme=19 

http://class-fizika.narod.ru/ 

http://www.youtube.com/watch?v=JrVWJrV2TzU 

http://www.fizika-zaharova.narod.ru/ 

https://phys-oge.sdamgia.ru/test?theme=19
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=JrVWJrV2TzU
http://www.fizika-zaharova.narod.ru/


http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.schooltests.ru/ 

 

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.schooltests.ru/
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Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021); 

2. . Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. Одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основная образовательная программаы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 6 – 9 классов на 2023 – 2024 учебный год. 

Приказ № 107/3-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 

2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 

июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

   1.Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях.- М. Просвещение,  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 
Целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся  9 классов  устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного  общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

• - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

• - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми  видами спорта; 

• - освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

• - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи. 
Задачи физического воспитания обучающихся  9   класса направлены на: 

• - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

• - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять 

их в различных по сложности условиях; 

• - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости 

и др.) способностей; 

• - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

• - формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции 



Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. 

Программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение 

раздела «Физическое совершенствование». В соответствии с учебным планом на изучение  учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе  

отводится 99 часов в год при трехразовых занятиях в неделю.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в  школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное 

отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 



• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

. Предметные  результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 



• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание программы учебного предмета «Физическая культура» 



 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

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. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

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). 



Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 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. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Здоровьесберегающее пространство») 

 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (авторская 

программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Базовая часть  81 81 



1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урок В процессе уроков 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики  18 18 

1.3 Легковая атлетика 18 18 

1.4 Спортивные игры ( волейбол – баскетбол ) 18 18 

1.5 Элементы единоборства. 9 9 

1.6 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 18 18 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Кроссовая подготовка. 9 9 

 Итого  99 99 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

программы  

тема урока 

Кол-во 

Часов 

Дата проведения 

По плану фактический 

I Легкая атлетика 15   

1 Инструктаж по Т.Б. 1   

2 Развитие скорости 60 м. (ГТО) 1   

3 Эстафетный бег 1   

4 Развитие скорости 100 м . (ГТО) 1   

5 Учет скоростных качеств 1   

6 Эстафетный бег 1   

7 Развитие скорости  200 м . (ГТО) 1   

8 Прыжки в длину с разбега 1   

9 Прыжок в длину с разбега 1   

10 Прыжок в длину (У) (ГТО) 1   

11 Метание м/мяча на дальность 1   

12 Метание м/мяча . 1   



13 Метание м,мяча (у) (ГТО) 1   

14 Развитие общей  выносливости 1   

15 Развитие выносливости . 2000м (ГТО) 1   

II Спортивные игры «баскетбол» 1   

16 Инструктаж Т.Б. 10   

17 Сочетание приемов передачи, ведения и броска 1   

18 Сочетание приемов. Игра 5*5 1   

19 Броски мяча. Игра 5*5 1   

20 Броски мяча. Игра 5*5 1   

21 Позиционное нападение 1   

22 Позиционное нападение 1   

23 Штрафной бросок 1   

24 

25 

Учебная игра. Правила б/б 

 

2 

 

  

III Гимнастика «Висы  -21 7   

26 Инструктаж по Т.Б. 1   

27 Обучение висам подъемам 1   

28 Обучение висам подъемам 1   

29 Подтягивание в висе (ГТО) 1   

30 Упр. на гимнастической скамейке 1   

31 Развитие сил. способностей 1   

32 Полоса препятствий и 6 этапов 1   

IV Опорный прыжок .Лазание . 8   

33 Строевые упражнения 1   

34 Опорный прыжок 1   

35 Опорный прыжок 1   

36 Прыжок ноги врозь 1   

37 Прыжок ноги врозь 1   

38 Лазание по канату 1   

39 Лазание по канату 1   

40 Учет уровня гибкости .(ГТО) 1   



V Акробатика  6   

41 Кувырок вперед 1   

42 Кувырок назад 1   

43 Развитие силы . 1   

44 Акробатическая комбинация. 1   

45 Учет выполнения комбинаций из 3 -5 упражнений . 1   

46 Учет наклона из положения сидя (ГТО) 1   

78 Сов – ние  ведения , остановка , бросок мяча в кольцо . Игра 5*5 Баскетбол 

  4 

  

79 Сов – ние штрафных  бросков . Игра 5*5 1   

80 Сов-ние  восьмерки , Игра 5*5 1   

81 Повторить правила игры , игра 5*5 1   

VI Лыжная подготовка  18   

47 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки  

1   

48 Одновременный одношажный ход   1   

49 Совершенствование  одновременный одношажный ход   1   

50 Спуск на основной стойке 1   

51 Торможение «плугом» 1   

52 Попеременный четырехшажный ход 1   

53 Переход с попеременных ходов на одновременный 1   

54 Преодоление бугров и впадин 1   

55 Попеременный четырехшажный ход 1   

56 Переход с одного хода на другой. Игра  1   

57 Прохождение дистанции 3000м. 1   

58 Непрерывное передвижение до 5000м. 1   

59 Подъем в гору скользящим шагом 1   

60 Совершенствование подъема в гору 1   

61 Прохождение дистанции на скорость 1   

62 Спуск в высокой стойке 1   

63 Повторное прохождение отрезков 1   



64 Преодоление контор-уклона 1   

X Спортивные игры (Волейбол) 12   

65 Инструктаж по Т.Б. 1   

66 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 1   

67 Совершенствование передач мяча  1   

68 Нападающий удар 1   

69 Нижняя прямая подача 1   

70 Прием мяча 1   

71 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к цели 1   

73 Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками  1   

74 Наддающий удар при встречных передачах 1   

75 Совершенствование нападающего удара 1   

76 

77 

Нижняя прямая подача, прием мяча. Учебная игра 6*6 1   

XI Кроссовая подготовка 6   

82 Инструктаж по Т.Б.  Кроссовая подготовка 1   

83 Бег в равномерном темпе 15 мин. 1   

84 Развитие выносливости 1   

85 Преодоление горизонтальных препятствий 1   

86 Развитие общей выносливости 1   

87 Контрольный урок .Бег 1500 м (ГТО) 1   

XII Легкая атлетика 17   

88 Инструктаж по Т.Б.  1   

89 Спринтерский бег. Низкий старт 1   

90 Эстафетный бег 1   

91 Бег по дистанции 1   

92 Развитие скоростных качеств 1   

93 Эстафетный бег с передачей эстафетной палочки 1   

94 Бег на результат 100м.(ГТО) 1   

95 Развитие скоростно-силовых качеств 1   

96 Прыжки в высоту способом «перешагивания»(ГТО) 1   



 
 

 

 

97 Метание мяча на дальность(ГТО) 1   

98 Метание мяча на дальность коридор 1   

99 Прыжки в длину с разбега(ГТО) 1   
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 Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 24» для 7 – 9 классов на 2023 – 2024 

учебный год. Приказ № 107-д от 30.08.2023г. 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденной 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 

2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

 

http://fgosreestr.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы 

воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» 

в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению 

учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;  



способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию 

представления о химической составляющей научной картины мира в логике 

её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и 

методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением 

знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 



приобщении к научным методам познания при изучении веществ и 

химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и 

их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к 

химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне 

основного общего образования, составляет в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их 

соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции 



от воздействия различных факторов, исследование электропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства 

простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода 

и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, 



аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Углерод, аллотропные 

модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый 

эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, 

получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об 

оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, в промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков 

их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с 

образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-

ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 



видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков 

их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

(возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 

их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния 

и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа 

(III), их состав, свойства и получение. 



Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа 

(II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия 

и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 



Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие 

основу для понимания сущности научной картины мира, представления об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

химии, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 



литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанный выбор 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии, 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 

принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 



научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учётом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 

о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 



умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 

среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной 

деятельности в устных и письменных текстах; делать презентацию 

результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной 

познавательной и исследовательской деятельности при решении 

возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, умение 

использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной федеральной рабочей программой, 

выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 



действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический 

элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, 

сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект 

реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, 

сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической 

решётки конкретного вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 



пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного 

обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты 

по уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, 

иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и 

химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 
Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 
Основные закономерности химических 

реакций 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
 8   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17  
 

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и её 

соединения 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая характеристика химических 

элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 

 7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний и их соединения 

 8   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


Итого по разделу  25  
 

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и их соединения  16   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 Вещества и материалы в жизни человека  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИ 

 

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Периодический закон. 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb59e 

2 

Закономерности в изменении 

свойств химических элементов 

первых трёх периодов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb6b6 

3 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb7e2 

4 
Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbac6 

5 

Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса» 

 1   1     

6 
Классификация химических 

реакций по различным признакам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbcb0 

7 

Понятие о скорости химической 

реакции. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных реакциях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbe9a 

8 Понятие о химическом равновесии.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a


Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия 

https://m.edsoo.ru/00adc28c 

9 
Окислительно-восстановительные 

реакции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcade 

10 

Теория электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

11 Ионные уравнения реакций  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add448 

12 

Химические свойства кислот и 

оснований в свете представлений 

об электролитической диссоциации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5d8 

13 

Химические свойства солей в свете 

представлений об 

электролитической диссоциации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8b2 

14 Понятие о гидролизе солей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add9d4 

15 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd12 

16 

Практическая работа № 1. 

«Решение экспериментальных 

задач» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addbfa 

17 

Контрольная работа №2 по теме 

«Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addec0 

18 
Общая характеристика галогенов. 

Химические свойства на примере 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addfe2


хлора 

19 

Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, 

применение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104 

20 

Практическая работа № 2 по теме 

«Получение соляной кислоты, 

изучение её свойств» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade348 

21 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов дан в избытке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade488 

22 
Общая характеристика элементов 

VIА-группы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

23 

Аллотропные модификации серы. 

Нахождение серы и её соединений 

в природе. Химические свойства 

серы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

24 
Сероводород, строение, 

физические и химические свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade802 

25 

Оксиды серы. Серная кислота, 

физические и химические свойства, 

применение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea28 

26 

Химические реакции, лежащие в 

основе промышленного способа 

получения серной кислоты. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями 

серы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

27 Вычисление массовой доли выхода  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adec8a


продукта реакции https://m.edsoo.ru/00adec8a 

28 

Общая характеристика элементов 

VА-группы. Азот, распространение 

в природе, физические и 

химические свойства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adeea6 

29 

Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и 

применение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf004 

30 

Практическая работа № 3 по теме 

«Получение аммиака, изучение его 

свойств» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf180 

31 
Азотная кислота, её физические и 

химические свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf306 

32 

Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое 

загрязнение окружающей среды 

соединениями азота 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf518 

33 

Фосфор. Оксид фосфора (V) и 

фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf68a 

34 

Использование фосфатов в 

качестве минеральных удобрений. 

Загрязнение природной среды 

фосфатами 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfc20 

35 

Углерод, распространение в 

природе, физические и химические 

свойства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfd9c 

https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfd9c


36 

Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства. 

Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода (IV) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfebe 

37 Угольная кислота и её соли  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae006c 

38 

Практическая работа № 4 по теме 

"Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на карбонат-

ион" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae027e 

39 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae054e 

40 Кремний и его соединения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae080a 

41 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0bf2 

42 

Контрольная работа №3 по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0e18 

43 

Общая характеристика химических 

элементов — металлов. 

Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства 

металлов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae103e 

44 Химические свойства металлов.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e


Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

45 

Общие способы получения 

металлов. Сплавы. Вычисления по 

уравнениям химических реакций, 

если один из реагентов содержит 

примеси 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156 

46 Понятие о коррозии металлов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1278 

47 Щелочные металлы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

48 
Оксиды и гидроксиды натрия и 

калия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14b2 

49 
Щелочноземельные металлы – 

кальций и магний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

50 Важнейшие соединения кальция  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15e8 

51 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

52 
Жёсткость воды и способы её 

устранения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1886 

53 

Практическая работа № 6 по теме 

"Жёсткость воды и методы её 

устранения" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1ae8 

54 Алюминий  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

55 
Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c64 

https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64


56 Железо  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1d86 

57 
Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae35e6 

58 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

59 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их 

соединения» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3de8 

60 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов дан в избытке или 

содержит примеси. Вычисления 

массовой доли выхода продукта 

реакции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1750 

61 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

62 

Контрольная работа №4 по теме 

«Важнейшие металлы и их 

соединения» 

 1   1     

63 
Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3f50 

64 
Химическое загрязнение 

окружающей среды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

65 
Роль химии в решении 

экологических проблем 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae4270 

66 Резервный урок. Обобщение и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270


систематизация знаний https://m.edsoo.ru/00ae0d0a 

67 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

68 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9cb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   7  

 

https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
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