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   1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 
основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 
образования, Примерной программе по математике. Программа отражает идеи и положения 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку.  
2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
3.  Содержание курса математики.  
4.  Тематическое планирование 



 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих 

нормативных документов:  
 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
2. Примерные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3.  Примерная государственная  программа по математике для 

общеобразовательных школ Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюка, К. И. Нешкова, 

С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского – М.: Просвещение, 2014. 

(Стандарты второго поколения). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» от 06 мая 2005 года №137. 

5. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области № 320-р от 

31. 01. 2012 г. «О введении Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области» 

6. Информационное письмо о включенных в Федеральный перечень учебников 

математики для 5 – 9 классов издательства « Просвещение». 
 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 9 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

                                        



 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 



умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной 

картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 



• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

        В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 

и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

Предметными результатами изучения курса «Алгебра. 9 класс»  

являются следующие умения: 

Квадратичная функция:   

1) строить график  квадратичной функции и применять графические 

представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной; 

2) выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

3) находить область определения и область значений функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и   

убывания функций, наибольшее и наименьшее значения, точки 

пересечения графика квадратичной функции с осями координат, 

нули функции; 

4) находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; 

5) решать квадратные уравнения, определять знаки корней; 

6) выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; 

7) решать квадратное неравенство методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной: 

1) решать целые уравнения методом введения новой переменной; 

разложением на множители и графическим способом; 

2) решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим 

способом. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными: 

1) решать уравнения с двумя переменными способом подстановки и 

сложения; 

2) решать задачи на совместную работу, на движение и другие 



составлением систем уравнений. 

4. Прогрессии:   

1) понимать значения  терминов «член последовательности», «номер 

члена последовательности»;  

2) находить разность арифметической прогрессии, сумму n первых 

членов арифметической прогрессии и любой член арифметической 

прогрессии; 

3) вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, 

знать свойства членов геометрической прогрессии, находить сумму 

n первых членов геометрической прогрессии; 

4) выявлять, какая последовательность  является арифметической 

(геометрической),  если да, то находить d (q); 

5) применять различные способы задания арифметической  и 

геометрической прогрессий при решении задач (особенно при 

решении « жизненных» — компетентностных задач); 

6) применять формулу 
1

b
S

q
=

−
 при решении практических задач. 

5. Степень с рациональным показателем: 

1) строить график функции у = хn, знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения хn = а при 

четных и нечетных значениях n; 

2) выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 

содержащих корни, применяя  определение и изученные свойства 

арифметического корня n-й степени; 

3) выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

степени с дробным показателем, используя при этом изученные 

свойства степеней с рациональным показателем. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей: 

1) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций путем перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения;  

2) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

3.   Содержание учебного предмета «Алгебра – 9» 

1. Квадратичная функция  

Понятие функции. Область определения и область значений функции. 



Свойства функции. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y = ax2 , её график и 

свойства. Графики функций y = ax2  + n и y = a(x – m)2. Построение графика 

квадратичной функции. Простейшие преобразования графиков функций.  

Степенная функция. Корень n-й степени.  

Дополнительно: Дробно-линейная функция и её график. Степень с 

рациональным показателем. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.  

Дополнительно: Некоторые приёмы решения целых уравнений. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Дополнительно: Некоторые приёмы решения систем уравнений второй 

степени с двумя переменными. 

           4. Прогрессии 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия.  Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии. Бесконечно убывающие геометрические прогрессии.  

Дополнительно: Метод математической индукции. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий.  

Дополнительно: Сложение и умножение вероятностей. 

6. Повторение. Решение задач 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу 

алгебры 9 класса. Подготовка к итоговой аттестации по программе общего 



образования. 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 
 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов: 4 часа в неделю. 

Всего: 102 часов. 

Контрольных работ: 8 (включая итоговую). 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 Глава I. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ 27  

 § 1. Функции и их свойства  

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их 

графического представления. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Показывать 

схематически положение на координат 

ной плоскости графиков функций у = 

ах2, у = ах2 + n, y = а (x − m)2. Строить 

график функции y = ax2 + bx + c, уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график 

функции y = xn с чётным и нечётным n. 

Понимать смысл записей вида
3 a , 

4 a  a и т. д., где а — некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора 

1-2 

Функции. Область определения и область 

значений функции. График функции 2 

3-5 Свойства функций 3 

 § 2. Квадратный трёхчлен  

6-7 Квадратный трёхчлен и его корни 2 

8-10 

Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 3 

     11 

Контрольная работа № 1 «Функции. 

Квадратный трёхчлен» 1 

 § 3. Квадратичная функция и её график  

12-13 Функция y=ax², её график и свойства 2 

14-15 График функции y=ax²+n 2 

16-17 График функции y=a(x-m)² 2 

18–20 Построение графика квадратичной функции  3 

 

§ 4. Степенная функция. Корень n-ой 

степени  

21-23 Функция у=хn, её график и свойства 3 

24-25 Корень n-й степени 2 

26-27 

Контрольная работа № 2 «Квадратичная 

функция и её график» 2 



 

Глава II. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ   

 § 5. Уравнения с одной переменной  Решать уравнения третьей и четвёртой 

степени с помощью разложения на 

множители и введения 

вспомогательных переменных, в 

частности решать биквадратные 

уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к 

целым уравнениям с последующей 

проверкой корней. Решать неравенства 

второй степени, используя 

графические представления. 

Использовать метод интервалов для 

решения несложных рациональных 

неравенств. 

28-29 Целое уравнение и его корни 2 

30-32 Уравнения, приводимые к квадратным 3 

33-35 Дробные рациональные уравнения 3 

 § 6. Неравенства с одной переменной  

36-37 

Неравенства второй степени с одной 

переменной 3 

38-40 Решение неравенств методом интервалов 3 

41-42 

Контрольная работа № 3 «Уравнения с 

одной переменной» 2 

 

Глава III. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ   

 

§ 7. Уравнения с двумя переменными и 

их системы  

Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решать способом 

подстановки системы двух уравнений 

с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое — 

второй степени. Решать текстовые 

задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с двумя 

переменными; решать составленную 

систему, интерпретировать результат. 

43-44 

Уравнение с двумя переменными и его 

график 2 

45-47 

Графический способ решения систем 

уравнений 3 

48-49 

Уравнение второй степени с двумя 

переменными 2 

50-52 

Решение систем уравнений второй степени с 

двумя переменными 3 

53-55 

Решение геометрических задач с помощью 

систем уравнений второй степени 3 

 

§ 8. Неравенства с двумя переменными и 

их системы  

56-57 Неравенства с двумя переменными  2 

58-59 Системы неравенств с двумя переменными 2 

60 

Контрольная работа № 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменным и их 

системы» 1 

 

Глава IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ   

 § 9. Арифметическая прогрессия  Применять индексные обозначения 

для членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го 

члена и ре- 

куррентной формулой. Выводить 

формулы n-го члена арифметической 

61-62 Последовательности 2 

62-63 Определение арифметической прогрессии 2 

64-66 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 3 

66-68 Формула суммы первых n членов 3 



арифметической прогрессии прогрессии и геометрической 

прогрессии, суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. Решать 

задачи на сложные проценты, 

используя при необходимости 

калькулятор. 

69-70 

Контрольная работа № 5 «Арифметическая 

прогрессия» 2 

 § 10. Геометрическая прогрессия   

71-72 Определение геометрической прогрессии  2 

73-75 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 3 

76-77 

Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 2 

78 

Контрольная работа № 6 «Геометрическая 

прогрессия» 1 

 

Глава V. ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

 § 11. Элементы комбинаторики  Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить 

вероятность случайного события на 

основе классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий. 

79-80 Примеры комбинаторных задач 2 

81-82 Перестановки 2 

83-84 Размещения 2 

85-86 Сочетания 2 

 

§ 12. Начальные сведения из теории 

вероятностей  

87-88 Относительная частота случайного события  2 

89-91 Вероятность равновозможных событий 3 

92 

Контрольная работа № 7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 1 

 ПОВТОРЕНИЕ   

93-94 Тождественные преобразования 2  

95-96 Уравнения и системы уравнений 2  

97-98 Неравенства 2  

99-101 Функции 3  

102 Итоговая контрольная работа № 8 1  

 

 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы 



ГБОУ СОШ №1 г.В. Ачалуки, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку с учетом авторской программы по русскому языку Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 2011 год). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Л.А. Тростенцовой и 

Т.А. Ладыженской): «Русский язык 9 класс», авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. - Москва, «Просвещение», 2019 г.) 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы осложнений в предложении, 

различать обособления, объяснять правописание орфограмм, постановку пунктограмм, 

доказывать, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

так далее. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной языковой картины мира, показано практическое применение 

лингвистических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

 

 

В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на 

ступени основного общего образования: 

1. воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры обучающихся; 

4. совершенствование коммуникативных, речевых способностей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ОО результаты освоения учащимися программы по русскому языку в 9 классе 

отражают достижения результатов: 



Личностные результаты обучения 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 



институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 

 

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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 



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

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 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. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 



• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

1. 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. 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

Коммуникативные УУД 

 

1. 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. 

1. 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. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные функции языка; 

• основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их 

виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, 

типы речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

• основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

• основные нормы русского литературного языка; 

• нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 



• структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять основные лингвистические понятия; 

• характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

• выполнять разные виды разбора; 

• различать типы текста; 

• различать стили речи; 

• применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в 

общении; 

• писать изложение (в том числе и сжатое); 

• создавать сочинения разных типов; 

• владеть разными типами речи. 

Общая характеристика предмета. 

В программе русского языка за 9 класс прослеживается преемственность с основными 

разделами языкознания, изучаемые в прошлых классах. 

Программа русского языка содержит информацию о современном русском литературном 

языке, основные разделы языкознания, изучаемые в 9 классе: синтаксис, пунктуация, для 

повторения – фонетика, словообразование, морфемика, лексикология, фразеология, 

морфология, орфография. 

Кроме того, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых 

умений, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного материала 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 



• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 



бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 



• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 



переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Содержание программы 

 

 

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

современном мире, причины его авторитета. Международное значение русского 

языка. Понятие о богатстве, образности русского языка как языка художественной 

литературы. 

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

классификация. Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические нормы и нормы 

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

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

морфемный и словообразовательный разбор. Способы образования слов. Морфемы, 

передающие информацию о слове, определение основных способов словообразования. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Р/р Сочинение по картине 

В.Васнецова «Баян» Опознавательные признаки словосочетания, средства 

синтаксической связи в словосочетаниях, опознавательные признаки предложения, 

отличие предложения от словосочетания. Грамматическая основа. Главные и 

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

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

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

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

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

предложение. Общее представление об основных видах сложных предложений и способах 

связи между ними. Союзные( сложносочиненные предложения и сложноподчиненные 

предложения) и бессоюзные предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Р/р Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. 

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

группы сложносочиненных предложений. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Постановка знаков 

препинания в ССП предложении. Составление схем предложений. Р/р Рецензия на 

литературное произведение, спектакль, кинофильм. Повторение и обобщение по теме 

"Сложносочиненные предложения". Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение». 

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

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

Место придаточного предложения по отношению к главному. Схематическое изображение 

строения сложноподчиненного предложения. Разделительные знаки препинания между 



главным и придаточным предложениями. 

Основные группы сложноподчинённых предложений: Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Отличие определительных придаточных и 

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

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Словарный 

диктант. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени, места, времени. Р/р Сжатое изложение «Средняя полоса 

России». Р/р Сочинение-рассуждение о природе родного края. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, причины, цели. Придаточные предложения 

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

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

доказательство от противного. Придаточные предложения следствия. Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольная 

работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений с 

придаточными присоединительными, их текстообразующая роль. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Р/р Сообщение на 

лингвистическую тему. 

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

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них. Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов 

А.С.Пушкина (упр.241) Р/р Написание сочинения -сопоставительной характеристики 

двух портретов А.С.Пушкина. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. 

Однородное подчинение. Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 

244). Р/р Деловые бумаги. Официально-деловой стиль. Заявление. Автобиография. 

Обобщение и повторение по теме «Сложноподчинённое предложение». Синтаксический 

разбор СПП с несколькими придаточными. Контрольный диктант по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

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

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения в бессоюзных 

сложных предложениях. Отделительные знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях со 

значением перечисления. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со значением 

причины, пояснения, изъяснения. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений со значением изъяснения, их текстообразующая роль. Тире в бессоюзном 

сложном предложении со значением времени и условия, следствия и 

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

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

Реферат. Повторение и обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и 

пунктуации в них. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

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

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

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

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

предложения с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи.  Р/р Подготовка к 



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

сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?». Авторские знаки препинания. Р/ р 

Сжатое изложение. 

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

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

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

язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. 

Место русского языка среди языков мира. Языковые контакты русского языка. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Изменения в словарном составе языка, его грамматике и фонетике. 

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

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

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. Р/р. Сжатое изложение 

 

Раздел 5. Повторение.( 18 ч.+2ч.) 

Систематизация изученного по следующим разделам языка: фонетика, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология. 

Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Р/р 

Изложение с элементами сочинения .Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. 

Частица. Синтаксис. Пунктуация. Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным 

человеком?» Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный 

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

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

2 по курсу русского языка 5-9 классов. Анализ ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Количество 

часов 

Дата  

План 

Дата 

Факт 

1. Международное значение русского 

языка. § 1. (1 ч.) 

1 
 

 



2. Фонетика § 2 2 
 

 

3. Р/р Лексикология и фразеология. § 3 2 
 

 

4. Р/р Сжатое изложение «Много ли слов 

в русском языке?» 

1 
 

 

5. Морфемика. Словообразование. § 4. 2 
 

 

6. Морфология. § 5. 2 
 

 

7. Р/р Подготовка к сочинению по 

картине В.Васнецова «Баян» 

1 
 

 

8. Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Текст. § 6. 

2 
 

 

9. Р/р Устное описание человека 

(портрет) ( упр.57) 

1 
 

 

10. Контрольный диктант № 1 по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1 
 

 

11. Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

2 
 

 

12. Основные виды сложных 

предложений. § 7. 

1 
 

 

13. Р/р Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект. 

§ 7. 

1 
 

 

14. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. § 8 

1 
 

 

15. Р/р Рецензия. § 8 1 
 

 

16. Повторение и обобщение по теме 

"Сложносочиненные предложения" 

1 
 

 



17. Контрольная работа № 1 по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

1 
 

 

18. Строение сложноподчиненного 

предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. § 9 

2  
 

19. Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. § 

10. 

1  
 

20. р/р Изложение.( упр.126) 1  
 

21. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. § 11. 

2  
 

22. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. § 11. 

Словарный диктант (упр.150) 

1  
 

23. Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». 

1  
 

24. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. § 

12. 

1  
 

25. Придаточные предложения образа 

действия и степени. 

1  
 

26. Придаточные предложения места 2  
 

27. Придаточные предложения времени. 1  
 

28. р/р Написание сжатого 

изложения.(упр.180) 

1  
 

29. Р/р Сочинение-рассуждение о природе 

родного края (Упр. 181). 

1  
 

30. Придаточные предложения условные. 1  
 



31. Придаточные предложения причины. 2  
 

32. Придаточные предложения цели. 1  
 

33. Придаточные предложения 

сравнительные. 

1  
 

34. Придаточные предложения 

уступительные. 

2  
 

35. Р/р Рассуждение «Почему необходимо 

много и внимательно читать?» (упр. 

216) 

1  
 

36.. Придаточные предложения следствия. 1  
 

37. Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

1  
 

38. Контрольная работа № 3 по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

1  
 

39. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

2  
 

40. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными. § 

13 

1  
 

41. Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация при них. § 

14 

1  
 

42. Р/р Подготовка к сочинению- 

описанию портретов А.С.Пушкина 

(упр.241) 

1  
 

43. Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация при них. § 

14 

2  
 

44. Р/р. Сочинение о жизни современной 

молодёжи (упр. 244). 

1  
 



45. Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

1  
 

46. Контрольный диктант № 2 по теме: 

«Сложноподчинённое предложение» 

1  
 

47. Бессоюзные сложные предложения. 2  
 

48. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. § 

15 

1  
 

49. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. § 16 

1  
 

50. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. § 17. Повторение и 

обобщение знаний о бессоюзных 

сложных предложениях и пунктуации 

в них. 

2  
 

51. Р/р Написание изложения с 

элементами сочинения- описания 

портрета. 

2  
 

52. Контрольный диктант № 3 по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

1  
 

53. Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них § 18 

1  
 

54. Р/р. Написание сочинения-

рассуждения «Как я понимаю 

храбрость?» 

1  
 

55. Авторские знаки препинания. § 19 2  
 

56. Р/ р Сжатое изложение (Упр. 301) 2  
 

57. Роль языка в жизни общества. Язык 

как исторически развивающееся 

явление. § 20. Русский литературный 

язык и его стили. § 21 

2  
 

58. Фонетика. Графика. Орфография. 2  
 



59. Лексикология. Фразеология. 

Орфография. 

2  
 

60. Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

2  
 

61. Морфология. Орфография. 

Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное , 

местоимение. 

2  
 

62. Глагол. Причастие. Деепричастие. 2  
 

63. Наречие. Слова категории состояния. 2  
 

64. Предлог. Союз. Частица. 2  
 

65. Синтаксис. Пунктуация. 2  
 

66. Р/р Сочинение «Что значит быть 

интеллигентным человеком?» 

2  
 

67. Употребление знаков препинания. 

Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. 

Тире. 

2  
 

68. Итоговое тестирование № 2 по курсу 

русского языка 5-9 классов. Анализ 

ошибок 

1  
 

итого  102   

 

 

 

 

 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. – М., 2011. 

2. Большой сборник сочинений и изложений. Русский язык: 5-11 классы/авт.-сост. 

Л.В. Мельникова, Г.Н. Король. – Ростов н/Д, 2010. 

3. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М., 2011. 

4. Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку: 9 класс. – М.., 2010. 



5. Коновалова Л.Ф. Русский язык. Упражнения и тесты для подготовки к ЕГЭ. – М., 

2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – 

М., 2009. 

7. Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения. 9 класс. – М., 2012. 

8. Павлова Т.И., Гунина Л.Н. Практика формирования лингвистических знаний в 5-8-х 

классах. – Ростов н/Д., 2012. 

9. Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-х и 11-х классах. – Ростов н/Д, 2011. 

10. Пахнова Т.М. русский язык. От анализа текста к сочинению и изложению. – М., 

2010. 

11. Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. 

– Ростов-н/Д. – 2012. 

12. Русский язык. 5-11 классы: диктанты/Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2011. 

13. Русский язык. 9 класс. Олимпиады/Сост. И.Г. Гергель. – Волгоград. – 2009. 

14. Русский язык . 9 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/[С.Г.Бархударов и 

др.].- М.: Просвещение, 2019. 

15. Сборник тестов. 8 класс. – М., 2008. 

16. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык: Тесты. 8-9 классы. – М., 2001. 

17. Диск с текстами изложений. – ФИПИ. 

18. FIPI 

19. langrus.ru 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с содержанием «Программ 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы: Сборник 1-2 

под редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр ВЛАДОС, 2010». 

Рабочая программа по истории Отечества разработана на основе авторской программы 

О.И. Бородина, В.М. Мозговой для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классыв 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел «История» О.И. 

Бородина, В.М. Мозговой). 

Программа отражает основные положения учебника «История России»для  9 класса 

специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида. Авторы: Б. П. 

Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина Гуманитарный издательский 

центр «Владос». М.:  2011 г. 

      Цели: 

• формирование у обучающихся прочных знаний по истории Отечества XIX –начала XXI 

веков;  

• овладение умениями пользоваться историческими знаниями на других учебных 



предметах, во внеклассной работе, в жизни;  

• подготовка обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в общество. 

Основные задачи: 

• систематизирование знаний об истории;  

• формирование умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом;  

• формирование умения работы с исторической картой; 

• коррекция и развитие познавательных способностей, внимания и речи;  

• воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому,  

сопричастности событиям, происходящим в настоящее время, готовности к защите  

Родины в случае необходимости;  

• формирование умения правильно оценивать свои и чужие поступки, события,  

происходящие в России и в мире. 

 

Технологии обучения: 

• проблемное обучение, информационно-компьютерные технологии, 

здоровьесберегающие, игровые технологии.  

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги;  

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени»; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

• комбинированный урок. 

Связь истории с другими предметами. 

 Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из 

других предметных областей: географии, естествознания, математики, чтения, письма.  

 

 

II. Описание места учебного предмета  

«История Отечества» в учебном плане 

 

«Истории Отечества» 9-х классов относится к общеобразовательной области 

«Обществознание». Срок реализации программы 1 учебный год.  



Общее количество уроков составляет 9 часов в год, по 1часу в неделю в 1 полугодии. 

Продолжительность урока -40 мин.  

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. 

 

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

В курсе «История  Отечества» обучающиеся 9 класса  узнают о исторических событиях 

отечественной истории конца XIX – начала XXI веков, о жизни, быте людей данной эпохи, 

о выдающихся деятелях, олицетворяющих данный период истории:    «Россия в начале XX  

века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы», «СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Советский Союз в 

1945-1991 годах», «Новая Россия в 1991-2003 годах».          

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения истории 

К личностным  результатам  изучения истории относятся убеждения и качества:  

• осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; 

• освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах:  

• способность организовывать и регулировать учебную, общественную деятельность; 

• владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой план, 

формулировать выводы, использовать современные источники информации на 

электронных носителях; 

• способность представлять результаты своей деятельности в различных формах: 

сообщение, презентация;  

• готовность к коллективной работе, освоение основ взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 



страны, способность применять понятийный аппарат для раскрытия событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

личностей и народов в истории своей страны; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной 

(авторской) программой О.И.Бородина, В.М. Мозговой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы. В 2 сб./ Под редакцией В.В. 

Воронковой. - М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел 

«История» О.И.Бородина, В.М. Мозговой). 

 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 

1. даты и основные исторические события: 1904-1905гг. – русско-японская 

война; 1905-1907 гг.- первая русская революция; 1914-1916 гг. – Россия в I 

мировой войне; 1917 г.-Февральская, Октябрьский переворот, двоевластие, 

РСФСР, Конституция, 1918 -1922 гг.-Гражданская война и интервенция, 

1922г.-образование СССР, 1939-1945 гг.- Вторая мировая война, 1941-1945 

гг.- Отечественная война и основные битвы, «Холодная война», 1979 г.- 

начало Афганской войны, 1991 г.- распад СССР; 

2. основные понятия курса:забастовка, Государственная дума, Конституция, 

«Серебряный век» русской культуры, Антанта, Тройственный союз, 

Советская власть, комиссар, «белое» и «красное « движение, НЭП, 

комсомольцы, пионеры, батрак, СССР, ВКП(б), индустриализация, 

коллективизация, репрессии, фашизм, эпоха «застоя», предприниматели, 

бизнесмены, президент и др.;  

3. персоналии: Николай II, А. Брусилов,  И.В.Сталин, Г.К.Жуков, Н.С. Хрущев, 

Ю. Гагарин, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В. Терешкова, В.В. Путин, 

Д.Медведев и др. 

 

Обучающиеся  9  класса должны уметь: 

1. самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, 

составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте учебника; 

2. соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

3. соотносить сведения в учебнике и на карте, работать с указкой, самостоятельно найти 

и показать рассматриваемые на карте  объекты,  

4. устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

5. правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

6. пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту; 



7. уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

 

V.Содержание тем учебного курса «Истории Отечества» 

 

Исторический материал, изучаемый в 9 классе, охватывает период с конца XIX века до 

начала XXI века и представлен следующими темами: 

Россия в начале XX в. – 1час 

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы 

и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: вы-

ступления рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—1907 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война 

и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время Первой Мировой войны. 

Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория 

Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных 

депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть.  

Россия в 1917-1920 гг. – 1 час 

Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного 

правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый 

руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 

священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками. Создание нового государства — Российской 

Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. 

Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. Создание Красной армии. Командиры Красной 

армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние 

«красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и 

повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее 

последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское 

восстание. 

Советская Россия – СССР в 20-30 гг. – 2 часа. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-

единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 



Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. Образование первых общественных организаций: пионерская, 

комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в 

руках И. В. Сталина. Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

СССР во Второй  мировой и Великой Отечественной войне 1941-45 гг. – 2 часа. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-

Хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Нападение Германии на Советский 

Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. 

Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в 

войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Раздел V.  Советский Союз  в 1945—1991 гг.  – 14 часов. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 



возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. 

Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). Приход к власти М. С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. 

Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и 

реформы в экономике. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР.  

Новая Россия в 1993- начало XXI в. – 2 часа 

Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь 

и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 2004 г. Переизбрание президента ВВ Путина 

на 2 срок (2014 год).  Присоединение Крымского полуострова и г. Севастополя к России. 

Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 

История родного края XIX – XX веков – 1 час 

VI.Методическое обеспечение 

Учебники 

1. Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. 

Редькина для  9 класса специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы  

VIII вида.  Гуманитарный издательский центр «Владос». М.:  2010 г.  

 

Методические пособия для учителя 

1. Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 9 классе для 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы ХIII вида», Пузанов 

Б.П., О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина. М., «Владос», 2003 г. 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, 

Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр «Владос» М: 2003 г. 

 

VII. Тематическое планирование 

 

 № 

п/п  

Кол-во 

часов  

Тема  

1  1  Россия в начале XX века.   



2  1  Россия в 1917-1920 гг 

3  1  Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. 

4  1  Новая конституция страны 1936 г. 

5  1  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

6  1  Блокада Ленинграда. 

7  1  Советский Союз в 1945-1991 гг. 

8  1  Распад СССР. 

9 1 Новая Россия 1991-2012 гг. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

Дата 

   План  Факт  

  Россия в начале XX века.     

  Россия в 1917-1920 гг   

  Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в.   

  Новая конституция страны 1936 г.   

  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.     

  Блокада Ленинграда.   

  Советский Союз в 1945-1991 гг.   

  Распад СССР.   

  Новая Россия 1991-2012 гг.   

     

 1 Начало правления Николая II.   

 2 Русско-японская война 1904-1905 гг.   

 3 Первая русская революция.   

 4 Появление первых политических партий.   

 5 Реформы государственного управления.   

 6 Реформы П.А.Столыпина.   

 7 Серебряный век русской культуры.   



 8 Россия в Первой мировой войне.   

 9 Р.К. Москва и москвичи в начале XX в.   

 10 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в начале XX века».   

 11 Февральская революция и отречение царя от престола.   

 12 Захват власти большевиками в Петрограде.   

 13 Установление советской власти.   

 14 Начало гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной 

Армий. 

  

 15 Борьба между «красными» и «белыми».   

 16 Крестьянская война против «красных» и «белых».   

 17 Экономическая политика советской власти.   

 18 Р.К. Москва и москвичи в годы революции и гражданской войны.   

 19 Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны.   

 20 Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 1917 – 1920 

годах». 

  

 21 Новая экономическая политика.   

 22 Образование СССР.   

 23 Изменения в системе государственного управления. Культ личности 

И.В.Сталина. 

  

 24 Индустриализация в СССР.   

 25 Коллективизация крестьянского хозяйства.   

 26 Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX в.   

 27 Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы XX в.   

 28 Р.К. Москва и москвичи в 20 – 30-е гг. XX века.   

 29 Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX 

века». 

  

 30 СССР накануне Второй мировой войны.   

 31 Советский Союз в начале второй мировой войны.   

 32 Начало Великой Отечественной войны.   

 33 Битва за Москву.   

 34 «Все для фронта! Все для победы!»   

 35 Сталинградская битва.   

 36 Борьба советских людей на оккупированной территории.   

 37 Битва на Курской дуге.   

 38 Героизм тружеников тыла.   



 39 Окончание Великой Отечественной войны.   

 40 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание  Второй Мировой 

войны. 

  

 41 Р.К. Москва и москвичи в годы Великой Отечественной войны.   

 42 Р.К. Посещение музея боевой славы.   

 43 Повторительно-обобщающий урок по теме: «СССР в годы Второй 

мировой и  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 

  

 44 Возрождение страны после войны.   

 45 Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти И.В.Сталина.   

 46 Реформы Н.С.Хрущева.   

 47 Реформы Н.С.Хрущева.   

 48 Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы.   

 49 Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы.   

 50 Освоение космоса.   

 51 Хрущевская «оттепель».   

 52 Экономика и политика в эпоху «застоя».   

 53 Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы.    

 54 Афганская война.   

 55 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».   

 56 Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е годы XX в.   

 57 Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е годы XX в.   

 58 Реформы М.С.Горбачева.   

 59 Р.К. Москва и москвичи  в 60 – 80-е гг. XX века.   

 60 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945 – 

1991 годах». 

  

 61 Экономические реформы Б.Н.Ельцина.   

 62 Экономические реформы Б.Н.Ельцина.   

 63 Реформы государственного управления.   

 64 Реформы государственного управления.   

 65 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века.   

 66 Продолжение реформ в России.   

 67 Россия в современном мире.   

 68 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Новая Россия в 1991 – 

2011 годах». 

  



Пояснительная записка 

      Программа по обществознанию  составлена на основе программы под редакцией 

В.В.Воронковой для 5-9 классов  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, М., «Владос», 2012г. Обществоведение. В.М.Мозговой, 

В.В.Воронкова. В соответствии с утверждённым индивидуальным учебным планом 

количество часов по предмету 1 час и составляет 34 часов в год.     

Преподавание обществознания должно носить характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс призван способствовать самореализации личностного 

потенциала воспитанника с интеллектуальными нарушениями. 

 Основная цель: создание условий для социальной адаптации воспитанника путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления о праве и государстве, знакомить с основами 

конституционного устройства Российской Федерации; 

- расширять и обогащать представления, что предстоит самостоятельная жизнь, что 

необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 

правовую ответственность; 

- воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

Содержание  программы 

Название раздела Содержание  тем учебного курса  
Повторение.                                                                                        Государство, право, мораль. Конституция Российской Федерации. 

 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Конституционные обязанности граждан. Основные конститу-ционные 

права человека в Российской Федерации.   Труд и трудовые отношения. 

Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины 

размещения. Виды наказаний за нарушения в работе.  Собственность и 

имущественные отношения. Что значит быть собственником?  

Роль семьи в жизни человека и общества. Этика семейных отношений. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка.  

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Право человека на духовную свободу, на свободу убеждений. Свобода 

совести 

Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? 

 

Основы уголовного 

права. 

Понятие уголовного права. Преступление. Ответственность за соучастие. 

Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. 

 



 

Требования к уровню подготовки. 

Воспитанник должен знать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности, что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительская и судебная власть Российской 

Федерации; 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Воспитанник должен уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;  

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

План  

 

Факт  

1 Политика и власть     3   

2 Государство 2   

3 Политические режимы  3   

4 Конституция Российской Федерации.   2   

5 Основы конституционного строя РФ   2   

6 Права и свободы человека и гражданина 3   

7 Гражданские правоотношения . 3   

8 Право на труд. Трудовые правоотношения      2   

9 Семейные правоотношения 2   

10 Административные правоотношения 3   

11 Социальные права    2   

12 Право на образование 2   

13 Нравственная культура 2   

14 Повторение 3   



                                     

 Рабочая программа составлена  на основе рабочей программы для 5-9 классов 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. Драгомилов , Т.С. Сухова. 

(Биология: 5 - 9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф , 2012 г.) 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н.  

Биология:  9 класс: Учебник для учащихся    общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова;  под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., 

переработанное. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для детей 

с ослабленным здоровьем в 9 классе предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в 

неделю 34 часа в год.   

   

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

                     

 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

2. овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

5. использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

  

Задачи раздела: 

Обучения 

1. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий 

2. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий 

Развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать 

поставленную цель через учебный материал уроков 

Воспитания: 



способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

комму-никативной компетентностей: особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспи-танию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием, воспитывать  у них независимость и способность к эмпатии   через учебный 

материал уроков  и КСО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 

- осознание единства живой природы на основе знаний о клеточном строении организмов; 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

-осознание уникальности животных, представление о многообразии мира животных. 

 -формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам. 

  - формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного бережного отношения к окружающей 

среде. 

2.Метапредметными результатами освоения 

Регулятивные: УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы, классифицировать, распределять животных по типам, классам, 

отрядам, семействам в зависимости от их общих признаков. 

 - Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  

 

Коммуникативные УУД: 

   



- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем:    

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

-проводить сравнение биологических объектов и выделять их существенные признаки, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач. 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

- постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

-описывать особенности внешнего и внутреннего строения животных, места их обитания, 

различать на рисунках и таблицах основные части тела и системы органов животных. 

-демонстрировать знания основных принципов классификации животных. 

   

Содержание курса биологии 

 

 Общие биологические закономерности 

   Отличительные признаки живых организмов. 

   Особенности химического состава живых организмов:  

   неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

   Клеточное строение организмов.  Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

 Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 



Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

1. Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений,  животных, рибов и бактерий; популяций;  

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

2. Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма; раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

3. Особенности организма человека, его строения,  жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

1. Объяснять: роль биологии в формировании современной  естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика, 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных ( на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды;  родство человека с млекопитающими животными; место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и  окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 



наследственности и изменчивости,   проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме 

2. Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и 

развитием растений и   животных,  сезонными изменениями в природе,  

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

3. Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых  объектах и таблицах органы 

цветкового растения,  органы и системы органов животных, растения разных 

отделов,  животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;    

5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов, организмы, представителей  отдельных систематических групп ) и делать 

выводы на основе сравнения; 

6. Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп, в биологических словарях и справочниках значение биологических 

терминов, в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах ( в том числе с использованием информационных технологий); 

9. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

животными, бактериями, грибами и вирусами травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха,  инфекционных и простудных заболеваний 

2. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животными; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения  в 

окружающей среде; 

4. Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных; 

5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

     Вид контроля 

Сроки 

проведения, даты 

 

Д/З 

план факт   

Общие закономерности жизни 1 час  

1 Биология наука о живом 

мире 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

1 

нед.сент 

  

 Общие свойства живых 

организмов. 

Многообразие форм 

живых организмов 

 

1 

 

Устный контроль 

знаний 

 

2 нед 

сент 

 П.1-3 

Закономерности жизни на клеточном уровне 8 ч.  

2 Многообразие клеток 

эукариот 

 

1 

Лабораторная работа 

№1 

3 

нед.сент 

  

  

П.5 

3 Химические вещества в 

клетке. 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

4 

нед.сент 

  

П.6 

4 Строение клетки 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 нед 

окт 

  

П.7 

5 Органоиды клетки и их 

функции 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

2 нед 

окт 

  

П.8 

6 Обмен веществ и 

биосинтез белка в клетке. 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

3 нед 

окт 

  

П.9-10 

7 Биосинтез углеводов - 

фотосинтез 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

4 нед 

окт 

  

П.11 

8 Обеспечение клетки 

энергией 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

2 нед 

ноября 

  

П.12 

9 Размножение клетки и её 

жизненный цикл 

1  3 

нед.ноя

бря 

  

П.13 

Закономерности жизни на организменном уровне 10 ч.  



10 Организм – открытая 

живая система. 

Примитивные организмы 

 

1 

 4 

нед.ноя

бря 

  

П.14-15 

11 Растительный организм и 

его особенности. 

Многообразие растений. 

 

    1 

 5 

нед.ноя

бря 

 П.16-17 

12 Организмы царства 

грибов и лишайников 

 

1 

 1 

нед.дек 

 П.18 

13 Животный организм и его 

особенности. 

Разнообразие животных 

 

1 

 2нед.де

к 

  

П.19-20 

14 Сравнение свойств 

организма человека и 

животных 

 

1 

  

3 нед 

дек 

  

П.21 

15 Размножение живых 

организмов. 

Индивидуальное развитие 

 

1 

  

4 

нед.дек 

  

П.22-23 

16 Образование половых 

клеток. Мейоз 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

2 нед 

янв 

  

П.24 

17 Изучение механизма 

наследственности. 

Основные 

закономерности 

наследования признаков 

у организмов 

 

1 

  

3 нед 

янв 

  

  

П.25-26  

18 Закономерности 

изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость 

 

1 

 Л.Р. «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

 

4 нед 

янв  

  

П.27-28  

19 Основы селекции 

организмов 

 

1 

  

1нед 

февр 

  

П.29 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 10 ч.  

20 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле 

 

1 

 2 нед 

февр 

 П.30-31 

21 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни 

 

1 

 3нед 

февр 

 П.32 

22 Этапы развития жизни на 

Земле. Идеи развития 

органического мира в 

биологии 

 

1 

 4 нед 

февр 

 П.33-34 



23 Ч.Дарвин об эволюции 

органического мира. 

Современные 

представления. 

 

1 

 1нед 

марта 

  

П.35-36 

24 Вид, его критерии и 

структура. Процессы 

образования видов 

 

1 

  2нед 

марта 

  

П.37 

25 Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп. 

Основные направления 

эволюции организмов.   

 

1 

 3 нед 

марта 

  

П.39-40 

26 Основные направления 

эволюции 

 

1 

  4 нед 

марта 

  

  

27 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

 

1 

Л.Р. 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

1 нед 

апр 

  

П.41-42 

28 Человек – представитель 

животного мира. 

Эволюционное 

происхождение и этапы 

эволюции человека 

 

1 

 2 нед 

апр 

  

П.44-45 

29 Человеческие расы. 

Влияние человека на 

природу Земли 

 

1 

 3нед 

апр 

  

П.46-47 

 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 5 ч.  

 30 

 

Среды жизни и 

экологические факторы. 

Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы 

 

1 

 4 нед 

апр  

 П.48-49 

31 Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. 

Биотические связи в 

природе 

 

1 

 1нед 

мая 

  

П.50-51 

32 Популяции. 

Функционирование 

популяции в природе 

1  2 нед 

мая 

 П.52-53 

33 Сообщества. 1  3 нед 

мая 

 п.54 

34 Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. 

Развитие и смена 

биогеоценозов 

 

1 

 4 нед 

мая 

  

П.55-56 
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