
 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты  
▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 
▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
▪ 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; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 
▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 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 предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
 



Коммуникативные УУД 
           9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 
           10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
 



Предметные результаты  

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

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

6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

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

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

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

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

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–

600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

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

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

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) 

текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 



3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

высказывания; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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

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

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

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

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

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

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

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 



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

речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

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

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

изученной тематики. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание Тематика общения Количество часов 

1. СМИ: радио, телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого прошедшего времени. 

Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени. Телепрограммы и 

телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура. Что 

мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог настоящего 

и прошедшего совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 

телевидения. Современное телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети и 

телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. СМИ и 

реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача. 
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2. Печатные издания: книги, 

журналы, газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to do». Мнения читателей. Употребление 

слов say. Tell, speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. Какими бывают книги? 

Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Print type, publish. Неопределенное 

местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - Великий 

поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по телефону. Печатные издания. 

Журналистика. Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, 

которую я прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. 

Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение библиотеки. 
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3. Наука и технологии 
Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их открытиями. Что такое наука. 

Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

Индустриальная революция в Европе. История технологий. Герундиальная конструкция после 

26 



глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы 

используем дома. История возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов to invent, to 

discover. История появления чулок. Словообразование при помощи префикса –en. История 

технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. 

Употребление артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый полёт человека в космос. 

Фразовый глагол to break. Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 

Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. Наука и технологии. 

Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

4. Подростки: их жизнь и 

проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между словами pair и couple. 

Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав которых входит элемент any. Работа для 

подростков. Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. Подростки и домашние 

питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и его 

окружение. Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. 

Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get. Совершенствование монологической речи. 

Молодежные движения и организации. Употребление глаголов to be/to get с прилагательными. 

Конструкция to be used to/used to. Жизнь Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. 

Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка. 

Подростки и их жизнь. 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел Учебные ситуации Часы Количество контрольных работ 

1. СМИ: радио, телевидение, интернет 26 1 (итоговая – 2 часа) 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 26  1 промежуточная (1 час) 

1 (итоговая – 1 час) 

3. Наука и технологии 26 1 (итоговая – 2 часа) 

4. Подростки: их жизнь и проблемы 27 1 промежуточная (1 час) 

1 (итоговая – 1 час) 

 ИТОГО 102 8 (итоговых – 6 часов, 

промежуточных - 2) 

 

 



 



 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты должны отражать: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости,  

-понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

-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 высказывание, умозаключение (индуктивное,  

-дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;         

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности;  

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной школы программы по второму иностранному языку состоят в 

следующем:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, 

о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудирование:  

-воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  речь  учителя, одноклассников;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио – и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; чтение:  



-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

письменная речь:  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; • 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

-применение правил написания изученных слов;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/ родного языков.  

 

Содержание учебного курса 9 класс (34 ч) 

№

 

п/

п 

Темы  

разделов 

Количество 

часов 
Содержание урока 

1. Kennenlernen. Знакомство  

(сентябрь – ноябрь) 

 

Контрольные мероприятия: 

Рассказ о себе и о друге 

Контрольная работа 

9 

 

 

 

 

 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein.  

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения 



2. Meine Klasse.  

Мой класс  

(ноябрь – январь) 

      

Контрольные мероприятия: 

Рассказ о своём классе 

Диалог по телефону 

Контрольная работа 

9 

 

 

 

 

 

 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein 

Предлоги: in, auf 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение  

3. Tiere.  

Животные  

(январь – апрель) 

 

Контрольные мероприятия: 

Рассказ о любимом животном 

Контрольная работа 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

Винительный падеж 

Множественное число существительных 

Названия животных, цветов, континентов и частей света 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

4. Kleine Pause Маленькая 

перемена  

Повторение 

 

1 Повторение изученного материала 

5. Mein Schultag. 

Мой день в школе  

(апрель – май) 

 

Контрольные мероприятия: 

Рассказ о распорядке дня. 

Рассказ о любимом учебном 

предмете. 

 

Контрольная работа 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием времени 

Предлоги: um, von … bis, am 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов 

Краткая и долгая гласная 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества                    

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Названия тем, разделов Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1. Вводный модуль. Знакомство. 9 Тест №1 

2. Модуль 1. Мой класс. 9 Тест №2 

3. Модуль 2. Животные.  8 Тест №3 

4.  Модуль 3. Мой день в школе. 7 Тест №4 

 

 

 



 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  
 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 

достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе: Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX 

в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 



историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ начале XX в.,   показывая   

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при 

их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале 

XX в., процессов  модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия 

и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 



представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

сопоставлять   высказывания    историков,    содержащие    разные    мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры 

XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось   их   значение   для   времени   их   создания   и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать 

своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Новейшая история 

 

Начало индустриальной эпохи  

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение. 

 Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 



Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек  в системе капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. 

Новые герои Франции Э.Золя. 

       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. 

Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена 

новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. 

Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: 

Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о 

путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 



Страны Европы и США  в первой половине XIX в.  

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 

реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и 

их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя 

её объединения. Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 



объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и 

Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в. 

    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. 

Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 



        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: 

С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Cтраны Европы и США  во второй половине XIX – начале XX  вв. 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорения темпов экономического развития. 

Направление модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк 

и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы 

социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 

развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

– колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – 

плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в 

Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 



        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский 

Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А.Линкольна.    Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного  американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Итоговое обобщение по курсу  Новой истории 

 

История России 

 

Россия в первой четверти XIX в.(9 часов) 

 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ.(7 часов) 

 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 

1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг. (7 часов) 



 Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

Россия в начале XX в. (9 часов) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX 

вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

 

 

3.Тематическое планирование, 

 

в том числе с учётом  рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 7 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 7 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX- НАЧАЛЕ XX В.  3 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX  ВВ. 7 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ НОВОЙ ИСТОРИИ 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 9 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 8 

РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 7 

РОССИЯ В 1880—1890-Е ГГ. 7 

РОССИЯ В  НАЧАЛЕ XX В. 9 

РЕЗЕРВ  3 

ИТОГО  68 

 



 
 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литература» 



  Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

 

Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу- ры 

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 современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

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

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

  Метапредметные результаты: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 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 по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

    Предметные результаты: 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 



 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета «Литература» 

 

ВВЕДЕНИЕ (1) 

 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 (5) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА (9) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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. 

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 (49) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе.  

 

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

«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.)  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 



Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 

«Два чувства дивно близки нам..» 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» —  

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

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

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824), 

«Предсказание»,  «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 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). 

           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). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28) 

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. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

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...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. 

Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 



Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); 

А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (7) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может…», «Нет, не надейся приязнь заслужить и 

признательность друга…».  

Гораций. Слово о поэте. «К Мельпомене».  Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 



души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература.  

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гёте и русская литература.Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

раздела 

и темы 

Перечень разделов, тем Количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

Из них   

развития речи  внекл. чтения 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека 

1   

2 Из древнерусской литературы 5 2  

3 Из  русской литературы XVIII века 9 1  

4 Из русской литературы XIX века 49 6 2 

5 Из русской литературы XX века 28  2 

6 Из зарубежной литературы 7   

 ИТОГО 99ч. 9ч. 4ч. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

           Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости подержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  
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К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

обществознанию: Человек в политическом измерении:  

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,  

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях,  о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; характеризовать государство как 

социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и 

политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; классифицировать современные государства по разным признакам; элементы  

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и 

социальноэкономических кризисов в государстве; использовать полученные знания для объяснения сущности политики,  

политической власти, значения политической деятельности в обществе;  для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества;  для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного  

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 
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заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; анализировать и конкретизировать социальную 

информацию о формах  

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; оценивать политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные знания в практической 

учебной деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. Гражданин и государство:  

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и  

организации государственной власти в Российской Федерации, государственнотерриториальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, как 

социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета  

Федерации, Правительства Российской Федерации; приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) полномочия высших органов  

государственной власти Российской Федерации; сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия  
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центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и 

субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; использовать полученные знания для характеристики роли Российской  

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения  в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»;  для объяснения необходимости противодействия коррупции; с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы,  

явления и события в политической жизни Российской Федерации,  в международных отношениях; систематизировать и конкретизировать 

информацию о политической жизни   

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; овладевать 

смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и  

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать  

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве,  о ключевых решениях высших органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её  с собственными знаниями о политике, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные знания о государстве Российская Федерация   



  

  

 

6  

в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять  

простейший документ при использовании портала государственных услуг; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений:   

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных  

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; об этносе 

и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики  

Российского государства; приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,  

социальной политики Российского государства; классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности;  

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных  

групп; социальных различий и конфликтов; использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и  

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;  
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анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей;  о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; оценивать 

собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; использовать полученные знания в практической деятельности   

для выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. Человек в 

современном изменяющемся мире:  

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации,  

глобальных проблемах; характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ  

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения;  

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; сравнивать 

требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; использовать полученные знания 

о современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты  

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; решать 

в рамках изученного материала познавательные и практические  

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; осуществлять 

смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,  

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе.
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Введение  

Глава 1. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 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. 

Глава 2. Гражданин и государство 

Основы конституционного строя РФ. Высшие органы государственной власти  в РФ. Россия федеративное государство. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ. 

Глава 3. Основы Российского законодательства  

Право и его роль в жизни общества и государства. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правоотношения как форма общественных 

отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Полиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 
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Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. 

Повторение  

Резерв  

3.Тематическое планирование, 

в том числе с учётом  рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, глав. Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Политика 10 

3. Гражданин  и государство 7 

4. Основы Российского законодательства 13 

5. Повторение 1 

6. Резерв  2 

7 Итого:  34 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

личностные результаты: 

♦ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью 

людей,правил поведенияна транспортеи надорогах; 
♦ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

♦ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

♦ формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности,обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивац

иикобучениюипознанию,осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивыхпознавательныхинтересов; 

♦ формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

♦ формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

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

исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

♦ развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственным

поступкам; 

♦ формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

♦ формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всехеёпроявленияхинеобходимостиответственного,бережногоотношениякокружающей среде; 

♦ осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек 

членамсвоейсемьи; 

♦ формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
метапредметные результаты: 

♦ овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и ЧС, обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и ЧС, выявлять причинно-следственные связи опасныхи ЧС; 

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

различныхопасныхиЧС,оцениватьрезультатысвоейдеятельностивобеспеченииличнойбезопасности; 

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

обеспечению личной безопасности в повседневнойжизниивЧС; 



♦ приобретение опыта самостоятельного поиска,анализа и отбора информации в 
областибезопасностисиспользованиемразличныхисточниковиновыхинформационныхтехнологий; 

♦ развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

еготочкузрения,признаватьправодругогочеловеканаиноемнение; 

♦ освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенногоисоциальногохарактера; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различныесоциальные роли во время и при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуются сформированностью у обуча-ющихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляютсявспособностипостроенияиследованиямоделииндивидуальногобезопас-ногоповедения иопытееёприменениявповседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих про-блем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных клю-чевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополни-тельных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основкомплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивиду-альной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышленияи антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскимизнаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседнев-нойжизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасностижизнедеятельности»должныобеспечивать: 

1)  сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на ос-нове освоенных знаний и умений, системного и комплексного пониманиязначимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайныхситуацийдляличности, обществаи государства; 

2)  сформированность социально ответственного отношения к ведениюздорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алко-

голя,куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

3)  сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства; 

4)  понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-ственной и международной безопасности, обороны страны, в противодей-ствии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, неза-конномураспространению наркотическихсредств; 

5)  сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношенияк выполнениюконституционногодолга—защитеОтечества; 

6)  знание и понимание роли государства и общества в решении задачиобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасныхи 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в томчислетеррористического)характера; 

7)  понимание причин, механизмов возникновения и последствий рас-пространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могутпроизойтивовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,до- 

рожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникаци-онныесвязи и каналы); 

8)  овладение знаниями и умениями применять меры и средства индиви-дуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопас-ныхи 

чрезвычайных ситуациях; 

9)  освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказыватьпервую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания,наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-ныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отрав-лениях; 

10)  умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы об-становки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной)ситуациисучётомреальныхусловий ивозможностей; 

11)  освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техно-генныхи 

социальных рисковнатерриториипроживания; 

12)  овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрез-вычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовыеусловия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационныесвязи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего обра-зования обеспечивается посредством включения в указанную программупредметных 



результатов освоения модулей учебного предмета «Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Ос-новыбезопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых входе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным моду-лям: 

 

МОДУЛЬ№ 1 «КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, вчём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том 

числетеррористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных 

ситуациях);приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючело- 

века и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, обще-ства,государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природ-ные, физические, биологические, химические, психологические, социаль-ные источники 

опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; веще-ства,предметыиявления),втом числетехногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные пред-меты,электроприборы,газовое оборудование,бытоваяхимия,медика-менты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожар-нойбезопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасных ситуаций вбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техно-генногопроисхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловыесети); 

безопасно действовать в ситуациях криминальногохарак-тера;безопаснодействовать припожаревжилыхиобщественныхзданиях,в 

томчислеправильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения. 

 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подзем-ный,железнодорожный, водный, 

воздушный);соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя велосипедаииныхсредствпередвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транс-порте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террори-стическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпро-исшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воз-

душном,водном),втомчислевызванноготеррористическимактом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественныхместах,втомчислетехногенногопроисхождения;распознаватьихаракте-



ризоватьситуациикриминогенногои антиобщественногохарактера(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребыва-ния людей (втолпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бес-хозных(потенциально опасных)вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествийвоб-щественныхместах; 

безопасно действоватьвусловиях совершениятеррористического акта,втомчислепризахватеи освобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобществен-ногохарактера. 

 
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагопри-ятнойэкологическойобстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремя года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуацийгеологическогопроисхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическогопроисхождения(ураганы,бури, 

смерчи),гидрологического происхождения(наводнения,сели,цу-нами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные);характеризоватьправиласамо-

ивзаимопомощитерпящимбедствиена 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в 

природнойсреде,учитываявероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасе-комыми,клещамиизмеями, ядовитыми 

грибамии растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье чело-века; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физиче-ских нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья 

ипсихологическогоблагополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакоку-рение,алкоголизм,наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийбиолого-социальногопроисхождения (эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Фе-дерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

времячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

 
МОДУЛЬ№ 7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конф-ликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуа- 

ций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля); 



приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкс-

тремистскую,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям;соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втом числе 

сподозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамере-ния); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со зна-комыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, кол-

лективекружка/секции/спортивной 

команды,группедрузей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения впрактикесовременных молодёжныхувлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при воз-можныхманипуляциях. 

 
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характе-ризовать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета,предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечениевэкс-тремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообще-ства); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электрон-ных изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные теле-фоны сотовой связи 

и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыпри 

использованииИнтернета(например:мошенничество,игромания,де-структивныесообществавсоциальных сетях). 

 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипослед-ствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористиче-скойдеятельности; 

объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерро-ризмуи экстремизмувРоссийской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобще-ственномместе; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбес-хозных(или опасных)вещей ипредметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников. 

 
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВАИ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспече-ниибезопасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по за-щитенаселенияпривозникновениииликвидациипоследствийчрезвычай-ных ситуаций в 

современных условиях; характеризовать основные меро-приятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрез-вычайныхситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федера-циивобластибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать вразличныхситуациях; 

владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучётомвозрастныхобязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновенииопасныхситуаций. 

 



Содержаниеучебногопредмета 

 

МодульI.Основыбезопасностиличности,обществаигосударства 

РазделI.Основыкомплекснойбезопасности.Обеспечениеличнойбезопасностивповседневной жизни. Пожарная безопасность, безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту.Безопасностьнаводоёмах.Экологияибезопасность.Опасныеситуациисоциальногохарактера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

кактивномуотдыхунаприроде.Активныйотдыхнаприродеибезопасность.Дальний(внутренний)ивыезднойтуризм,мерыбезопасности. 
Обеспечениебезопасностиприавтономномсуществованиичеловекавприроднойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасныетеррористическиеакты.Правила 

поведенияпривозможнойопасностивзрыва. 

Обеспечениебезопасностивслучаезахватавзаложникиилипохищения. 

ОбеспечениебезопасностивЧСприродного,техногенногоисоциальногохарактера.ЧСприродногохарактера.ЧСтехногенногохарактера.Совре

менныйкомплексборьбыбезопасностисоциальногохарактера. 

РазделII.ЗащитанаселенияотЧСвРФ. 

ОрганизациязащитынаселенияотЧС.ПравовыеосновыобеспечениязащитынаселенияотЧС.Организационныеосновыпозащитенаселениястран

ыотЧСмирногоивоенноговремени.Основныемероприятия,проводимые вРФ,позащитенаселенияотЧС. 

ОрганизацияборьбыстерроризмоминаркобизнесомвРФ.Системаборьбыстерроризмом.Государственнаяполитикапротиводействиянаркотизм

у 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи.Раздел III.Основыздоровогообразажизни. 

Здоровыйобразжизнииегосоставляющие.Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразежизни(ЗОЖ).СоставляющиеЗОЖ. 

Факторы,разрушающиездоровье.Вредныепривычкииихвлияниеназдоровье.Ранниеполовые 

связииихотрицательныепоследствияназдоровьечеловека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.Раздел IV. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи (ПП).Оказание ПП.Перваяпомощьиправила еёоказания. 

ППпринеотложныхсостояниях.ПравилаоказанияППпринеотложныхсостояниях. 

Перваяпомощьпримассовыхпоражениях.КомплекспростейшихмероприятийпооказаниюППпримассовыхпоражениях. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по учебному предмету «ОБЖ» с учетом рабочей программы воспитания 

8 8 класс 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы,темы) 

Кол-во 

часов 

Формируемые 

социальнозн

ачимые 

иценностные

отношения 

 Модуль1.Основыбезопасностиличности,общества и

 государства 

23  

 Раздел1.Основыкомплекснойбезопасности   

 Пожарнаябезопасность 3 4.7.9. 

1 Пожары вжилыхиобщественныхзданиях,их   

 причиныипоследствия. 

 

2 
Профилактикапожароввповседневнойжизнииорганизацияза

шитынаселения. 

  
Права,обязанностииответственностьгражданв 

3 областипожарнойбезопасности.Обеспечение 

личнойбезопасностиприпожарах 

 Безопасностьнадорогах 3 1.3.2. 

4 Причиныдорожно-транспортныхпроисшествийи   

 травматизмалюдей. 

 

5 
Организациядорожногодвижения,обязанностипешехо

довипассажиров. 



6 Велосипедист —водительтранспортногосредства 

 Безопасностьнаводоемах 3 2.7.8. 

7 Безопасноеповедениенаводоёмахвразличных   

 условиях. 

 

8 
Безопасныйотдыхнаводоемах. 

9  

 Оказаниепомощи терпящимбедствиенаводе 

 Экологияибезопасность 2 3.5.6. 

10 Загрязнениеокружающей средыи здоровьечеловека.   

 Правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятной 

11 
экологическойобстановке 



 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характераиихвозможныепоследствия 

5 1.4.10. 

12 Классификациячрезвычайныхситуацийтехногенного   

 характера. 

 

13 
Аварии нарадиационно-

опасныхобъектахиихвозможныепоследствия 

  
Аварии нахимически опасныхобъектахи их 

14 возможныепоследствия. 

 
15 

 

Пожарыивзрывынавзрывопожароопасныхобъектахэкономикии

ихвозможныепоследствия. 

 Авариинагидротехническихсооруженияхиих 

16 последствия 

 Раздел2.ЗащитанаселенияРоссийскойФедерации 

отчрезвычайныхситуаций 

  

 Обеспечениезащитынаселенияотчрезвычайныхситуац

ий 

4 5.7.8. 

17 Обеспечениерадиационнойбезопасностинаселения.   

18 Обеспечениехимическойзашитынаселении. 

19 Обеспечениезашитынаселенияотпоследствий 

 аварийнавзрывопожароопасныхобъектах 

 

20 
Обеспечение зашиты населения от последствийаварий 

нагидротехническихсооружениях 

 Обеспечение 

защитынаселенияотчрезвычайныхситуацийтехноге

нногохарактера 

3 2.3.8. 

21 Организация оповещения населения очрезвычайных   

22 
ситуациях техногенного характера. 

 Эвакуация населения. 



 
23 

Мероприятия по 

инженернойзащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтехн

огенногохарактера 

 Модуль2.Основымедицинскихзнанийиздоровогообраз

ажизни 

11  

 Раздел 4.Основыздоровогообразажизни   

 Здоровыйобразжизнииегосоставляющие 7 3.5.9. 

24 Здоровьекакосновнаяценностьчеловека.   

25 Индивидуальноездоровьечеловека,егофизическая,   

 духовнаяисоциальнаясущность. 

 
Здоровыйобразжизникакнеобходимоеусловие 

26 сохраненияиукрепленияздоровьячеловекаи 

общества. 

 Здоровыйобразжизниипрофилактикаосновныхне 

27 инфекционныхзаболеваний. 

28 Вредныепривычкииихвлияниеназдоровье. 

29 Профилактикавредныхпривычек. 

30 Здоровыйобразжизни 

ибезопасностьжизнедеятельности 

 Раздел5. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

  

 Перваяпомощьпринеотложныхсостояниях 4 1.2.7. 

31 Перваяпомощьпострадавшим и еезначение.   

32 Перваяпомощьприотравленияхаварийнохимически 

33 
опаснымивеществами(практическоезанятие). 

34 
Перваяпомощьпри травмах(практическоезанятие). 

 Перваяпомощьпри утоплении(практическое 

 занятие) 



  

ИТОГО 

 

34 

 

 

 

 

9 9 класс 

10  

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формируемыесоц

иально 

значимые 

иценностныео

тношения1 

 Модуль 1. Основы безопасности 

личности,обществаигосударства 

  

 Раздел1. Основыкомплекснойбезопасности   

 Национальнаябезопасность вРоссиивсовременном мире 4 3.5.6. 

1 СовременныймириРоссия   

2 НациональныеинтересыРоссиив современноммире. 

3 Основныеугрозынациональныминтересам 

 ибезопасностиРоссии. 

 

4 
Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельностинаселениянанациональную 

безопасностьРоссии 

 Чрезвычайные ситуации мирного и 

военноговремениинациональнаябезопасностьРоссии 

4 8.9.10. 

5 Чрезвычайныеситуациииихклассификация.   

6 Чрезвычайныеситуацииприродногохарактера иих 

7 
последствия. 

 Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактераиих 



 причины. 

8 Угрозавоенной безопасностиРоссии 

 Раздел2.ЗащитанаселенияРоссийскойФедерации 

отчрезвычайныхситуаций 
  

 Организационныеосновывзащитенаселенийстраны от 

чрезвычайных ситуаций мирного ивоенноговремени 

3 2.5.7. 

9 Единаягосударственнаясистемапредупрежденияи   
 ликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС). 

 

10 
Гражданская оборона как составная 

частьнациональнойбезопасностииобороноспособности 

 страны. 

11 
МЧС России — федеральный орган управления 

вобластизашитынаселенияитерриторийот 

 чрезвычайныхситуаций 

 

 Основныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерац

ии, по защите населения от 

чрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени 

4 4.6.8. 

12 Мониторингипрогнозированиечрезвычайных   

13 
ситуаций. 

 Инженернаязашитанаселенияотчрезвычайных 

 ситуаций. 

14 Оповещениеиэвакуациянаселениявусловиях 

 чрезвычайныхситуаций. 

 

15 

 
Аварийно-спасательныеидругиенеотложныеработывочагахпоражения 



 Раздел 3.Противодействие терроризму иэкстремизмув 

РоссийскойФедерации 
  

 Терроризмиэкстремизм:ихпричиныипоследствия 2  

 

16 Международныйтерроризм—угрозанациональной   

 безопасностиРоссии. 

 

17 
Виды террористической деятельности 

итеррористическихактов,ихцелииспособы 

 осуществления 

 Нормативно-правовая 

базапротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийско

йФедерации 

2 5.8.9. 

18 Основныенормативно-правовыеактыпо   

 противодействиютерроризмуиэкстремизму. 

 
19 

Обшегосударственноепротиводействиетерроризму. 

 Нормативно-правоваябазапротиводействия 

 наркотизму. 

 Организационные основы 

системыпротиводействиятерроризмуинаркотизмувРо

ссийскойФедерации 

2 3.4.10. 

20 Организационныеосновыпротиводействиятерроризму   

 вРоссийскойФедерации. 

 

21 
ОрганизационныеосновыпротиводействиянаркотизмувРоссийскойФедерации 

 Обеспечениеличнойбезопасностиприугрозетерактаипр

офилактиканаркозависимости 

2 2.7.9. 



22 Правилаповеденияприугрозетеррористическогоакта.   

23 Профилактиканаркозависимости   

 Модуль2.Основы медицинскихзнанийи здоровогообраза жизни 11  

 Раздел4.Основыздоровогообразажизни   

 Здоровье—условиеблагополучиячеловека 3 3.4.5. 

24 Здоровьечеловекакакиндивидуальная,так   

25 
иобщественнаяценность. 

26 
Здоровыйобразжизнииегосоставляющие. 

 Репродуктивноездоровьенаселенияинациональная 

 безопасностьРоссии 

 Факторы,разрушающиерепродуктивноездоровье 3 7.9.10. 

27 Ранние половые связи и их последствия   

28 Инфекции, передаваемые половым путем 

29 Понятияо ВИЧ-инфекции и СПИДе 

 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 3.4.7. 

30 Брак и семья.   

31 Семья и здоровый образ жизни человека. 

32 Основы семейного права в Российской Федерации 

 Раздел5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
  



 Оказаниепервойпомощи 2 1.7.8. 

33 Первая помощь примассовыхпоражениях   

 (практическоезанятиепопланупреподавателя) 

 

34 
Первая помощь при передозировке в 

приёмепсихоактивныхвеществ 

  

ИТОГО 

 

34 

 

 

1Целевые приоритеты на уровне ООО является создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностныхотношений: 

1. к семье как г лавной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагоприятногомикроклимата всвоейсобственнойсемье; 

6. кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение; 
8. кздоровьюкакзалогудолгойи активнойжизничеловека,егохорошегонастроения. 

9. окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнерам, с которыми необходимо

 выстраивать доброжелательные 

 ивзаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

10. ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям,отвечающимзасвое собственное будущее. 

 



 
 



Планируемые результаты изучения физики 9 класс 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познавания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

у учащихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

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

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

Метапредметные: 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умениями предвидеть возможные результаты своих действий ; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных факторов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 



• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на постановленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

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

учащиеся получат возможность научиться: 



• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

предметные 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр 

тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, 

изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 



демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы 

и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практикоориентированного характера: 

выявлять причинно следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать 

выводы; 



проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла 

отражения света  от  угла  падения  и  угла  преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 

ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды,   

спектроскоп,   дозиметр,    камера    Вильсона),    используя    знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебнопрактических  задач,  оптические  схемы  для  построения  изображений   в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 



 

Содержание программы и планируемые предметные результаты 

 

Законы механики (31ч) 

1 уровень 

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Кинематические уравнения прямолинейного движения. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение. Взаимодействие тел Масса тела. Измерение массы тела при помощи взаимодействия. 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. 

2 уровень Инвариантность ускорения. 

Л.Р. № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения». 

К.Р. № 1 «Основы кинематики» 

К.Р. № 2 «Основы механики. Законы Ньютона». 

К.Р. № 3 «Законы сохранения». 

Лабораторные опыты. 1 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. 

Планируемые предметные результаты 

На уровне запоминания 

• физические величины и их условные обозначения: путь, перемещение, время, скорость, ускорение, масса, сила и единицы измерения; 

• физические приборы: линейка, секундомер, рычажные весы, динамометр; 

• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

• определения понятий: материальная точка - модель в механике, замкнутая система тел измерение физической величины, цена деления 

шкалы измерительного прибора; 

• *** определения понятий: механическое движение, система отсчёта, траектория, р.п.д, свободное падение, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; период и частота обращения, механическая работа и мощность, энергия. 

• *** формулы относительной погрешности измерений. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

• Различных видов механического движения, инерциальных и неинерциальных систем отсчёта, физических свойств тел и веществ, 

физических приборов; 

• *** связь между физическими величинами, физических теорий; 



Объяснять: 

• Физические явления, взаимодействие тел, явление инерции, превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой. . 

• Понимать: векторный характер физических величин: перемещения, скорости, ускорения, силы, импульса; относительность перемещения, 

скорости, импульса и инвариантность ускорения, массы, силы, времени; что масса- мера инертных и гравитационных свойств тела; что 

энергия характеризует состояние тела и его способность совершать работу; существование границ применимости законов: законов Ньютона, 

закона всемирного тяготения, закона Гука, законов сохранения импульса и механической энергии: 

• значение законов Ньютона и законов сохранения для объяснения существования невесомости и перегрузок, движения спутников планет, 

реактивного движения, движение транспорта 

2 уровень. 

• Понимать: фундаментальную роль законов Ньютона в классической механике как физической теории; предсказательную и объяснительную 

функции классической механики; роль фундаментальных физических опытов- опытов Галилея и Кавендиша- в структуре физической 

теории. 

• *** существование связей и зависимостей между физическими величинами 

 

Уметь: 1 уровень 

Применять в стандартных ситуациях 

• Строить, анализировать и читать графики зависимости от времени: модуля и проекции ускорения равноускоренного движения модуля и 

проекции скорости равномерного и равноускоренного движения, координаты, проекции и модуля перемещения равномерного и 

равноускоренного движения; зависимости: силы трения скольжения от силы нормального давления, силы упругости от деформации; 

определять по графикам значение соответствующих величин; 

• измерять скорость равномерного движения, мгновенную и среднюю скорость, ускорение равноускоренного движения, коэффициент трения 

скольжения, жёсткость пружины; выполнять под руководством учителя или по готовой инструкции эксперимент по изучению 

закономерности равноускоренного движения, зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления; силы упругости от 

деформации; 

• *** применять: кинематические уравнения движения к решению задач механики; законы Ньютона и формулы к решению задач следующих 

типов: движение тел по окружности, движение спутников планет, ускоренное движение тел в вертикальной плоскости, движение при 

действии силы трения (нахождение тормозного пути, времени торможения), движение двух связанных тел(в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях). Знания законов механики к объяснению невесомости и перегрузок, движения спутников планет, движение транспорта. 

2 уровень Уметь: 

записывать уравнения по графикам зависимости от времени: проекции и модуля перемещения, координаты, проекции и модуля скорости 

равномерного и равноускоренного движения; зависимости: силы упругости от деформации, силы трения скольжения от силы нормального 

давления; устанавливать в процессе проведения исследовательского эксперимента данные закономерности; 

• *** применять законы Ньютона и формулы к решению задач типов: движение связанных тел, движение тела по наклонной плоскости. 

Применять в нестандартных ситуациях 

Обобщать и классифицировать: различные виды механического движения; об уравнениях движения; о динамических характеристиках 

механических явлений и законов Ньютона, об энергетических характеристиках механических явлений и законах сохранения в механике. 



• Применять методы естественно-научного познания, в том числе исследовательский, к изучению механических явлений, интерпретировать 

предполагаемые или полученные выводы ; 

• *** Оценивать свою деятельность в процессе учебного познания. 

 

Механические колебания и волны (9 ч) 

1 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 длинной волны, скоростью волны и частотой 

колебаний. Закон отражения механических волн. 

2 уровень Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 

Л.Р. № 2 «Изучение колебаний математического и пружинного маятников». 

Л.Р. № 3 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника». 

К.Р. № 4 « Механические колебания и волны» 

.Лабораторные опыты 1 уровень. Изучение колебаний груза на пружине. Измерение жёсткости пружины с помощью пружинного 

маятника. 

 

Планируемые предметные результаты 

На уровне запоминания 1 уровень 

Называть 

• физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: смещение, амплитуда, период, частота, длина и скорость волны; 

• Воспроизводить: определения моделей механики: математический маятник, пружинный маятник 

• понятия: колебательное движение, волновое движение, свободные колебания, собственные колебания, вынужденные колебания. резонанс, 

поперечная волна продольная волна, смещение, амплитуда, период и частота колебаний, длина и скорость волны, механическая волна, 

звуковая волна; 

• формулы: периода колебаний математического маятника, периода колебаний пружинного маятника, скорости волны; 

Описывать 

наблюдаемые колебания и волны ; 

 

2. уровень 

Воспроизводить: 

• определение модели колебательной системы; 

• определение явлений: дифракция, интерференция; 

• *** формулы максимумов и минимумов интерференционной картины. 

 

На уровне понимания 

1 уровень. 



Объяснять: 

• процесс установления колебаний пружинного и математического маятников, причину затухания колебаний, превращение энергии при 

колебательном движении, процесс образования бегущей волны свойство волнового движения, процесс образования интерференционной 

картины; 

• Границы применимости моделей математического и пружинного маятников. 

Приводить примеры: 

колебательного и волнового движений, учёта и использование резонанса в практике; 

2 уровень 

• Объяснять образование максимумов и минимумов интерференционной картины. 

 

• образование поперечной и продольной волны; 

• распространение звука в среде; 

• происхождение эха. 

Уметь: 

1 уровень 

Применять в стандартных ситуациях: 

• применять формулы периода и частоты колебаний математического и пружинного маятников, длины волны к решению задач; 

• определять экспериментально период колебаний груза, подвешенного на нити и пружинного маятников. 

 

2 уровень; 

• Уметь: применять формулы максимумов и минимумов амплитуды колебаний к анализу интерференционной картины; устанавливать в 

процессе проведения исследовательского эксперимента характер зависимости периода колебаний маятников от параметров колебательных 

систем. 

Применять в нестандартных ситуациях: 1 уровень 

Классифицировать и обобщать: 

• Виды механических колебаний и волн, знания о характеристиках колебательного и волнового движений, о свойствах механических волн.. 

Владеть и применять: 

• Методы естественнонаучного познания, в том числе исследовательский, к изучению закономерностей колебательного движения. 

Интерпретировать: предполагаемые или полученные выводы; 

• Оценивать: как свою деятельность в процессе учебного познания, так и научные знания о колебательном и волновом движении. 

 

Электромагнитные колебания и волны (21 ч) 

 

1 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. 

 

2 уровень 

Закон электромагнитной индукции. Модуляция детектирование. Простейший радиоприёмник. 

Л.Р. № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

К.Р. № 5 «Электромагнитная индукция». 

К.Р. № 6 «Электромагнитные колебания и волны». 

Лабораторные опыты 

1 уровень. 

Наблюдение интерференции света. Наблюдение дифракции света. Сборка детекторного радиоприёмника. Изучение работы трансформатора. 

Планируемые предметные результаты 

На уровне понимания 

1 уровень 

• объяснять: физические явления: электромагнитная индукция, самоиндукция ; 

• процесс возникновения и существования электромагнитных колебаний в контуре, превращение энергии в колебательном контуре, процесс 

образования и распространение электромагнитных волн, излучение и приём электромагнитных волн; 

• принцип действия и устройство: генератора постоянного тока, генератора переменного тока, трансформатора, детекторного 

радиоприёмника, принцип передачи электрической энергии. Обосновывать: 

• электромагнитную природу света; 

• использование электромагнитных волн разных диапазонов; 

2 уровень. 

Объяснять: 

• принципы осуществления модуляции и детектирования радиосигнала; 

• роль экспериментов Герца, А.С. Попова и теоретических исследований Максвелла в развитии учения об электромагнитных волнах. 

 

На уровне запоминания 

1 уровень 

• понятия: магнитный поток (Ф), индуктивность проводника(1),электроёмкость(с), коэффициент трансформации (к), единицы этих величин: 

Вб, Гн, Ф; 

• диапазоны электромагнитных волн. 

Физические устройства: генератор постоянного и переменного тока, трансформатор 



Воспроизводить: определение модели идеальный колебательный контур, правило Ленца, формулы магнитного потока ,.индуктивности 

проводника, ёмкости конденсатора, периода колебаний ЭМВ, ЭМП ,дисперсия. 

• Описывать: фундаментальные физические опыты Фарадея; зависимость ёмкости конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и наличия в конденсаторе диэлектрика; методы измерения скорости света; опыты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции 

и дифракции света; шкалу ЭМВ 

.2 уровень 

• Воспроизводить: определение физических величин: амплитудное и действующее значения напряжения и силы переменного тока. 

Описывать: свойства ЭМВ 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

• определять неизвестные величины, входящие в формулы: магнитного потока, индуктивности, коэффициента трансформации; 

• Определять направление индукционного тока; 

• Выполнять простые опыты по наблюдению дисперсии, дифракции и интерференции света; 

• Формировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

• Применять: формулы периода электромагнитных колебаний и длины эмв к решению задач, анализировать и оценивать результаты 

наблюдения и эксперимента. 

Применять в нестандартных ситуациях: 

1 уровень 

• обобщать результаты наблюдений и теоретических построений, 

• применять полученные знания для объяснения явлений и процессов; 

2 уровень 

• систематизировать: свойства ЭМВ радиодиапазона и оптического диапазона. Обобщать: знания об ЭМВ разного диапазона. 

 

Элементы квантовой физики (17 ч) 

1 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. 

2 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. 

К.Р. № 7 «Элементы квантовой физики». 

Планируемые предметные результаты 

На уровне запоминания 



Называть: 

• физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D); единицу этой величины: Гр; 

• понятия: спектр, сплошной и линейчатый спектр, спектр испускания, спектр поглощения, протон, нейтрон, нуклон; 

• модели: модель строения атома Томсона, планетарная модель строения атома Резерфорда, протонно-нейтронная модель ядра; 

• физические устройства: камера Вильсона, ядерный реактор, атомная электростанция, счетчик Гейгера. 

Воспроизводить: 

• определения понятий и физических величин: радиоактивность, радиоактивное излучение, альфа-, бета-, гамма-излучение, зарядовое число, 

массовое число, изотоп, радиоактивные превращения, период полураспада, ядерные силы, энергия связи ядра, ядерная реакция, критическая 

масса, цепная ядерная реакция, поглощенная доза излучения, элементарная частица. 

Описывать: 

• опыты: опыт Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц, опыт Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения; 

• цепную ядерную реакцию. 

• 2 уровень 

• Воспроизводить: определение понятий и физических величин: фотоэффект, квант, фотон, дефект массы, энергетический выход ядерной 

реакции, термоядерная реакция, элементарные частицы, античастицы, аннигиляция, адрон ,лептон, кварк, 

• закон радиоактивного распада; 

• формулы: дефекта массы, энергии связи ядра 

На уровне понимания: 

1 уровень 

Объяснять: 

• физические явления: образование сплошных и линейчатых спектров, спектров испускания и поглощения, радиоактивный распад, деление 

ядер урана; 

• природу альфа-, бета- и гамма-излучений; 

• планетарную модель атома, протонно-нейтронную модель ядра; 

• практическое использование спектрального анализа и метода меченых атомов; 

• принцип действия и устройства: камера Вильсона, ядерного реактора, атомной электростанции, счетчика Гейгера; 

• действие радиоактивных излучений и их применение. 

Понимать: 

• отличия ядерных сил от сил гравитационных и электрических; 

• причины выделения энергии преобразования ядер из отдельных частиц или поглощения энергии для расщепления ядра на отдельные 

нуклоны. 

• Экологические проблемы и проблемы ядерной безопасности, возникающие в связи с использованием ядерной энергии. 

2 уровень. 

Понимать: роль эксперимента в изучении квантовых явлений, моделей в процессе научного познания ( на примере моделей строения атома 

и ядра); вероятностный характер закона радиоактивного излучения; характер и условия возникновения реакций синтеза лёгких ядер и 

возможность использования термоядерной энергии; смысл аннигиляции элементарных частиц и их возможности рождаться парами. 

 



На уровне применения в типичных ситуациях. 

1 уровень. 

• Уметь: анализировать наблюдаемые явления или опыты исследователей и объяснять причины их возникновения и проявления; определять и 

записывать обозначение ядра любого химического элемента с указанием массового и зарядового чисел; записывать реакции альфа-и бета-

распадов; 

• определять: зарядовые и массовые числа элементов, вступающих в ядерную реакцию или образующихся в её результате; продукты ядерных 

реакций или химические элементы ядер, вступающих в реакцию; период полураспада радиоактивных элементов. 

• Применять: знания основ квантовой физики для анализа и объяснения явлений природы и техники. 

2 уровень 

Уметь: использовать закон радиоактивного распада для определения числа распавшихся и нераспавшихся элементов и период их 

полураспада; рассчитывать дефект массы и энергию связи ядер; объяснять устройство, назначение каждого элемента и работу ядерного 

реактора. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях . 

1 уровень 

• Уметь: анализировать квантовые явления, 

• сравнивать: ядерные, гравитационные и электрические силы , действующие между нуклонами в ядре, обобщать полученные знания; 

применять знания основ квантовой физики для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

2 уровень. 

• Использовать: методы научного познания: эмпирический ( наблюдение и эксперимент) и теоретические ( анализ, обобщение, 

моделирование, аналогия, индукция) при изучении элементов квантовой физики. 

К.Р. № 8 «Элементы квантовой физики». 

Вселенная (13ч) 

1 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 астрономических исследований. Радиотелескопы. 

Спектральный анализ небесных тел. 

2 уровень. 

 

Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование результатов космических исследований в науке, технике, народном 

хозяйстве. 

Л.Р. № 5 «Определение размеров лунных кратеров». 

Л.Р. № 6 «Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио». 

К.Р. № 9 «Вселенная». 



Лабораторный опыт 

1 уровень 

Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных и космических наблюдений. 

 

Планируемые предметные результаты 

На уровне запоминания 

Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: звездная величина (m), расстояние до небесных тел (r); единицы этих величин: пк, св.год; 

• понятия: созвездия Большая Медведица и Малая Медведица, планеты Солнечной системы, звездные скопления 

• астрономические приборы и устройства: оптические телескопы и радиотелескопы; 

• фазы Луны; 

• отличие геоцентрической системы мира от гелиоцентрической. 

Воспроизводить: 

• определения понятий: астрономическая единица, световой год, зодиакальные созвездия, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира, синодический месяц, сидерический месяц; 

• порядок расположения планет в Солнечной системе; понятие солнечного и лунного затмений; явления: приливов и отливов, метеора и 

метеорита. 

 

Описывать: 

• наблюдаемое суточное движение небесной сферы; видимое петлеобразное движение планет; 

• Геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира; изменения фаз Луны. 

• Движение Земли вокруг Солнца, элементы лунной поверхности, явление прецессии, изменение вида кометы в зависимости от расстояния до 

Солнца. 

На уровне понимания 

1 уровень. 

Приводить примеры: небесных тел, входящих в состав Вселенной, планет земной группы и планет-гигантов, малых тел Солнечной 

системы, телескопов: рефракторов и рефлекторов, радиотелескопов; различных видов излучения небесных тел; различных по форме 

спутников планет. 

Объяснять: петлеобразное движение планет; возникновение приливов на Земле; движение полюса Мира среди звёзд; солнечные и лунные 

затмения; явление метеора; существования хвостов комет; использования различных спутников в астрономии и народном хозяйстве. 

Оценивать: температуру звёзд по их цвету. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: находить на небе наиболее заметные созвездия и яркие звёзды; 

описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные объекты Солнечной системы, теории происхождения Солнечной 

системы; определять размеры образований на Луне; рассчитывать дату наступления затмений; обосновывать использование искусственных 

спутников Земли в народном хозяйстве и научных исследованиях. 



Применять: парниковый эффект для объяснения условий на планетах. 

2 уровень 

Уметь: проводить простейшие астрономические наблюдения; 

Объяснять: изменение фаз Луны, различие между геоцентрической и гелиоцентрической системами мира; 

Описывать: основные отличия планет –гигантов от планет земной группы, физические процессы образования Солнечной системы. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Обобщать: знания: о физических различиях планет, об образовании планетарных систем у других звёзд. 

Сравнивать: размеры небесных тел; температуры звёзд разного цвета; возможности наземных и космических наблюдений. 

Применять : полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и процессов. 

Итоговое занятие (3 ч). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Название темы Количество часов Лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Законы механики 31 3 4 

2 Механические колебания и волны 9 2 1 

3 Электромагнитные колебания и волны 21 1 2 

4 Элементы квантовой физики 17 0 1 

5 Вселенная 13 2 1 

6 Повторение 11 0 0 

 ИТОГО 102 8 9 

 

 

 



 



 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  и  объяснения на 
основе достижений науки; 

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

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 
и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, объяснять причины успехов и неудач в 
учебной деятельности, применять полученные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 
 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического мышления; 
 признание ценности жтзни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 
 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление терпимости при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 
 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их последствия; умение 

преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 
Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; 



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный 

материал, давать определения понятий; 
 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 
 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 
2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты работы); 
 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели, 

предвидеть конечные результаты работы; 

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

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

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 
 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию 

человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 



 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от 

животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 

типы людей), родство человеческих рас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. 

Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных 

в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, 

питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе 

обмена веществ и превращения энергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и 

систем органов человека; 

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные 

программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 



мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, 

направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, 

объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

 аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 

человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-

психическое состояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, 

отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 



 владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию 

человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от 

животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), 

родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. 

Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней 

его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе 

обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 



выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и 

их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем 

органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные 

программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, 

речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на достижение 

полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, 

объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить 

расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная 

организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, 

отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры; 



использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни -5 часов 
 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 часов 
 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 -17 часов 
 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 часов 
 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 - 15 часов 



 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» 

Экскурсия: 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          3.Тематическое планирование на 2023– 2024 учебный год, 

                       в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

                                                                 отводимых на освоение каждый темы 

Перечень разделов, тем Количество часов 

на изучение 

каждого раздела, 

темы 

Количество 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

Экскурсий 

Общие закономерности 

жизни. 

5  1   

Закономерности жизни 

на клеточном уровне. 

10  1 2  

Закономерности жизни 

на организменном 

уровне. 

17  1 2  

Закономерности  

происхождения и 

развития жизни на 

Земле. 

20  1 1  

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды. 

15  1 1 1 

Повторение и 

обобщение изученного. 

1  1   

Итого: 68  6 6 1 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                                 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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), Арк тическую 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 регио- нальный 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 

                                              

 

    2. Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационнокоммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, 

построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средствинформационнокоммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, 

переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

-уметь воспринимать информацию на слух, задавать вопросы. 

-уметь слушать учителя, извлекать информацию из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Формирование ИКТ –компетентности 

Обучающийся научится: 
-подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

-входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

                                                   3 Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 
- всесторонне образованной, инициативной и успешной личность, обладающая системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 



- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-уважения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 2. Содержание учебного предмета 

Введение -1 час 

Раздел 1. Хозяйство России- 19 час 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности формирования хозяйства России. 

Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития. 

Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. 

Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная 

структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

 

География отраслей и межотраслевых комплексов (16 ч) 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас-

левыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды 

земельных угодий. Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа № 1 Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и  сопоставления 

тематических карт. 

 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы 

добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Практическая работа № 2  

Чтение карт, характеризующих особенности географических отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, 

переработка и использование топливных ресурсов) 

 



Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрасле-

выми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Черная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 

их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные 

черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Практическая работа № 3 Объяснение влияния различных факторов на  размещение металлургического производства. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми ком-

плексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в 

составе комплекса, отраслевой состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и 

окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими меж-

отраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, 

трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения 

предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа № 4 «Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 

 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. 

Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды 

связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, 

значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных центров, 

значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. 

Влияние комплекса на окружающую среду. 

Практическая работа № 5 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт) 



Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники загрязнения окру-

жающей среды и меры по сохранению ее качества на территории страны. Мониторинг экологической ситуации. 

Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

 

 Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России - 45 часов 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяй-

ственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Централь-

ная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности географического положения, 

природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и хозяйствен-

ный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

 

Центральная Россия (6 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень 

освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное 

ядро Российского государства. Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий 

для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. 

Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы 

сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и 

трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития 

социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного 

сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Практическая работа № 6 Составление географических маршрутов  по 



достопримечательным  местам Центральной России ( памятники природы, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России) 

Практическая работа №7 «Составление географического описания «Путешествие от Финского залива до Рыбинска 

водным путём» 

 

 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического 

и соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными 

ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними 

водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-

лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для 

развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

 

Северо-Запад (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль 

региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской 

области. Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное ув-

лажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — 

район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 

плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни 

региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли 

ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 



Поволжье (2 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в восточной и 

юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. 

Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопе-

рерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практическая работа № 8  Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

 

География  Ульяновской области (6ч) 
Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области. Население области. Общая характеристика хозяйства 

Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей промышленности. Перспективы развития Ульяновской области. 

 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные 

этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы развития территории: 

изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 

подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные 

условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава на-

селения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и 

предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. 



Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная 

металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития 

АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Практическая работа № 9 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. 

Состав региона. Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, 

рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной 

поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-ис-

торические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и 

их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений полезных ископае-

мых на расселение населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, метал-

лургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности географического положения, при-

роды, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны. 

 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от ана-

логичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. 

Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его населения, 

низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Влияние природных и экономических условий на особенности размещения населения. 



Хозяйство региона, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. 

Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 

 

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и 

сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и 

газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и 

быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и при-

родные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный кли-

мат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гид-

роэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

 

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, сформированный 

новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки круп-

нейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира ре-

гиона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклимати-

ческие, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 



Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мо-

заичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие 

культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топлив-

ная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки 

для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие 

районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения 

территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и 

югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные 

ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — 

почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в 

трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспомога-

тельные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности 

транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

 

Россия в современном мире (1ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных связей России со 

странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные экономические 

связи России, место в международном экономическом разделении труда. 

 

 

 



                                                         3.Тематическое планирование на 2023– 2024 учебный год, 

                       в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

                                                                        отводимых на освоение каждый темы 

 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-во часов на 

изучение раздела, 

темы 

 

Количество 

Прак.раб Контр.раб. 

I Раздел 1. Хозяйство России 20 
  

1. Общая характеристика хозяйства России 3 1 

 

 

2. География отраслей и межотраслевых комплексов 16   

 Топливно-энергетический комплекс. 

Металлургический комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Агропромышленный комплекс. 

Инфраструктурный комплекс. 

Экологический потенциал России. 

4 

3 

3 

1 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

II. Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России 45   



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Принципы выделения регионов на территории страны 

Общая комплексная характеристика европейской части 

России 

Центральная Россия 

Европейский Север 

Северо-Запад 

Поволжье 

РК. География Ульяновской области 

Юг европейской части страны 

Урал 

Общая комплексная характеристика азиатской части 

России 

Сибирь 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

4 

 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

III Раздел 3. Россия в современном мире 1 

 

  

Всего: 68 14 4 

 



 



 



 
                                                  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности  

 (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 



 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научаться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

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

оценивать её достоверность 

 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 



 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и 

обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Предметные результаты 

1) 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; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании веществ 

и их превращений;  

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 



 4) 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;  

5) 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; 

 6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ, 

подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций;  

8) 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;  

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 10)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания химических 

превращений в различных условия 

 



                                                2.  Содержание учебного предмета 

Повторение основных вопросов 8 класса. 

Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток». 

Тема 1. Классификация химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных условий: от природы 

реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, 

катализатора. Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации. 

Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. 

Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации.       Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Тема 3. Галогены. 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли. 



Практическая работа. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода 

Тема 4. Кислород и сера. 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия 

кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). 

Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

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

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по 

известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 5. Азот и фосфор. 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, 

фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными 

удобрениями. 

Практические работы 

Получение аммиака и изучение его свойств.  



Определение минеральных удобрений. 

Тема 6. Углерод и кремний. 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

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

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

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

Тема 7. Общие свойства металлов. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема 

безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами 

железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение 

гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 



Практические работы. 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы химических элементов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 8. Основы органической химии. 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Спирты. Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. 

Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры — продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров.  

Углеводы Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы 

в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение 

полимеров. 

Демонстрации.  

Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов 



 

                                          3. Тематическое планирование на 2023– 2024 учебный год, 
                       в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
                                                                        отводимых на освоение каждый темы 

 

 

 

 
№ п/п Разделы программы Количество часов  Количество контрольных 

работ 

Количество практических 

работ 

 1 Повторение основных вопросов 8 

класса 

3   

2 Классификация химических реакций 6  1 

3 Электролитическая диссоциация 7 1 1 

4. Галогены 5  1 

5 Кислород и сера 6  1 

6 Азот и фосфор 8  1 

7 Углерод и кремний 9 1 1 

8 Общие свойства металлов 13 1 1 

9  Основы органической химии 10 1  

10 Итоговое повторение 1   

Итого: 68 4 7 

 

                                  

 

 



 

                                                     

 



      

 
 



1. Планируемые результаты освоения предмета «Родная литература (русская)» 

 

 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Личностные результаты:  

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня;  

 осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства;  

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма;  

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник 9 класса умеет: 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа, выявлять особенности композиции; 

 охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне), вести 

учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему; 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве, работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Из русской литературы XVIII века (1ч) 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического направления 18 века. Тема 

трагической любви. Мотив вселенского одиночества.  

 

Из литературы XIX века (2ч) 
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», 

«Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини.  

 

Из литературы XX века (4ч) 
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.  

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

Р.р. Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

 

Из современной русской литературы (9ч) 
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о 

судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору).  

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений".  

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы.  

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.  

Р.р. Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

 

Творчество поэтов Ульяновской области (1ч). 

Журнал «Мономах» и современные поэты Ульяновской области 



 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Перечень разделов, тем Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

из них 

развития 

речи  

Из русской литературы XVIII века 1  

Из литературы XIX века 2  

Из литературы XX века 4 1 

Из современной русской литературы 9  

Творчество поэтов Ульяновской области 1  

ИТОГО 17 ч 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных речевых стратегий;  

 готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты:  

1. Владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога);  



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского 

языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов 

русской культуры, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия,богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и 

комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на 

конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 



• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, об 

особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов. 

 «Культура речи»:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в 

рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление предлогов; построение простых 

предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей 

его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи. 

 

 

 



«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной 

речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

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, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

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 прием. 

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 форм родительного и 

творительного падежей.  

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 (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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. 

 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Перечень разделов, тем Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

Язык и культура 7 

Культура речи 4 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

ИТОГО 17 ч 

 



 



 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Русский язык» 

 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяв ющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 



2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

уметь рассказать о них. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 



Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

Международное значение русского языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  В 5-8  КЛАССАХ   
Фонетика. Орфоэпия. Орфография  

  Лексикология и фразеология. Приёмы подготовки к сжатому изложению. Морфемика и словообразование. Орфография Морфология 

и орфография. Самостоятельные части речи 
Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Пунктуация в простом предложении  

Текст. Изобразительно-выразительные средства языка  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений  

Тезисы  

Конспект  

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 



Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

 

 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ 
 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными Пунктуация в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения 

 Деловые документы (автобиография, заявление). 

 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ   

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. 

Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

 

ПОВТОРЕНИЕ  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 



Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела  

и темы 

Перечень разделов, тем 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

Количество часов 

контрольных 

работ (диктанты, 

тесты) 

сочинений изложений 

1 Международное значение русского языка 1    

2 Повторение изученного в 5-8 классах 8+3=11 1 2  

3 Синтаксис и пунктуация. Сложные предложения     

3.1 Сложные предложения 2+2=4   2 

3.2 Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения 

 

8+4=12 

 

1 

 

2 

 

2(к.) 

3.3 Союзные сложные предложения. 

Сложноподчинённые предложения 

25+7=32  2+1(к.) 2+2(к.) 

3.4 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

6+1=7 1   

3.5 Бессоюзные сложные предложения 10+1=11 1   

3.6 Сложные предложения с различными видами связи 6+3=9 1 1(к.) 2 (к.) 

     4 Общие сведения о языке 2    

     5 Повторение 7+3=10 2 1(к.) 2(к.) 

Итого  99ч. 7ч. 8ч. 12ч. 
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