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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося 9 класса будут сформированы: 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

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

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  9 класса научится: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 



способы решения учебных и познавательных задач; 

 3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

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

деятельности.  

Познавательные УУД 

Обучающийся 9 класса научится: 

 1) 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; 

 2) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

осуществлять этапы смыслового чтения; 

 3) уметь применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 4) владеть культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 9 класса научится: 

1) 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; 

2) 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; 

3) целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

4) использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

5) создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся 9 класса научится: 



1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

2) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

3) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

4) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

5) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

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

литературного языка и речевого этикета; 

6) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

7) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

8) использовать знание алфавита при поиске информации; 

9) различать значимые и незначимые единицы языка; 

10) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

11) классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

12) членить слова на слоги и правильно их переносить; 

13) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

14) опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

15) проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

16) проводить лексический анализ слова; 

17) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

18) опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

19) проводить морфологический анализ слова; 

20) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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



22) анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

23) находить грамматическую основу предложения; 

24) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

25) опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

26) проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

27) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

28) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

29) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

30) использовать орфографические словари. 

 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка;  

4) писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи,  доклады, интервью, очерки и другие жанры; 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

6) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

7) характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

8) использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

10) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и 

т. д.). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 



Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Словообразующие и формообразующие морфемы.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы. Словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).  

Морфология 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 



Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Наименование темы урока 

 

 

 

 

 

Количест- 

во часов 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечан

иее 

   

1.  Общие сведения о языке. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. 

1     

2.  Фонетика, орфоэпия и графика. 1     

3.  Морфемика и словообразование. 1     

4.  Входная контрольная работа № 1. 1     

5.  Лексикология и фразеология. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

1     

6.  Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

1     

7.  Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 1     

8.  Контрольная работа № 2. Диктант на тему 

«Соблюдение основных орфографических норм».  

1     

9.  Речь. Речевая деятельность. 1     

10.  Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

1     



11.  Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

1 9 А    

12.  Морфология. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

1 9 Б    

13.  Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

1     

14.  Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

1     

15.  Сложные предложения. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

1     

16.  Сложные предложения. Типы сложных предложений. 1     

17.  Сложные предложения с различными видами связи. 1     

18.  Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

1     

19-20. Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания 

2     

21. Контрольная работа № 3. Диктант на тему 

«Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания». 

1     

22. Сложные предложения с различными видами связи. 1     

23. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

1     



24-26. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

3     

27. Контрольная работа за 1 полугодие в рамках 

регионального мониторинга № 4. 

1     

28. Способы передачи чужой речи. 1     

29. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

1     

30. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические).  

1     

31. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

1     

32-33. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). 

2     

34. Тексты смешанного типа.  1     

35. Специфика художественного текста. Анализ текста. 1     

36. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

1     

37-40. Сложные предложения с различными видами связи. 4     

41-45. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

5     



изъяснительным, присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

46-48. Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

3     

49-50. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

2     

51. Контрольная работа № 5. Диктант на тему 

«Сложные предложения». 

1     

52-58. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

7     

59-60. Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

2     



61-62. Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 2     

63-64. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 2 17.02 

21.02 

   

65-66. Контрольная работа № 6. Диктант на тему 

«Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания». 

2     

67-68. Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

2     

69-70. Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация). 

2     

71. Культура речи. 1     

72. Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей 

и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

1     

73-74. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

2     

75-76. Речевой этикет. Овладение лингво-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

2     

77. Контрольная работа № 7. Диктант  на тему «Способы 

передачи чужой речи». 

1  4 четв   

78-81. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

4     

82-84. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

3     



грамматических формах) и интонирования предложений 

85. Пробный экзамен в форме ОГЭ, ГВЭ. 1     

86-89. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

4     

90-92. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие).  

3     

93. Основные лингвистические словари.  1     

94. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

1     

95-96. Основные жанры публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

2     

97-98. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

2     

99-100. Основные жанры научного стиля и устной научной речи 

(отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, 

реферат, статья, рецензия). 

2     

101. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

1     

102. ОГЭ, ГВЭ. 1     

 

 

 

 



Методические материалы 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В результате социально-экономического развития 

общества возникла необходимость обновления общего образования. Основная идея обновления образования заключается в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Этим и объясняется выбор 

вышеперечисленных методов обучения. 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их применения учитель посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а ученики посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала, не прерываемого вопросами к 

учащимся. Возможно несколько видов рассказа – рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовить 

учащихся к восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа характеризуется относительной краткостью, яркостью, 

занимательностью и эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет её изложение по определенному плану, в 

четкой последовательности, с вычленением главного, существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет главные мысли, делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, выбор наиболее рациональной последовательности 

раскрытия темы, удачный подбор примеров и иллюстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учебного материала, отличающееся большей 

емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и 

обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тщательно продуманной системы вопросов, 

постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки фактов, нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть 

достаточно емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, а слишком 

крупные вопросы не создают возможности ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов 

ученых, моделей геометрических фигур, натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 



Существует несколько методических условий применения наглядных средств обучения:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) 

постановка учебной цели, четкое выделение главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства наглядности; 

4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью наблюдения и опыта, к обобщениям является 

закономерностью познания. Неотъемлемой логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимущественно фактический характер или связан с 

формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются 

многие математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся к усвоению некоторой 

более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, активнее развивается абстрактное мышление. 

Применение его полезно при изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых более 

общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное восприятие и запоминание сообщаемой 

информации. Применение этих методов невозможно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание учебного материала носит 

преимущественно информативный характер, представляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учитель использует такие приемы: создает 

проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению 

проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навыков творческой учебно-познавательной 

деятельности. Особенно эффективно применяются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на 

формирование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельности учеников в выполнении учебной 

деятельности. Самостоятельная работа выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 



Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных видов учебной деятельности. Наиболее 

распространенным ее видом является работа со школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически 

работать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а наоборот, нужно просить учеников 

внимательно читать вместе с учителем определения, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли 

параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе 

урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном 

опросе учитель ставит перед учеником несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 

фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для 

краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают проведения письменных контрольных работ, 

диктантов, письменных зачетов и пр. Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и 

занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются различные приемы. В процессе обучения приёмы 

играют важную роль, поскольку они побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при 

изложении учебной информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и 

техническим средствам, побуждение к ведению записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения на 

сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан включить в структуру своего урока тот или иной 

приём, метод. В результате у обучающихся будет формироваться интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет 

немаловажное значение для учителя в его работе. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся. Они позволяют учителю 

своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих 

пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 

снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 



Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта 

технология обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии 

занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так 

как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя 

образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по 

различным темам разделов. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: входной, текущий, промежуточный, 

итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, 

исследовательские работы. 

Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, итоговый 

рассчитан на 2 часа, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговая 

контрольная работа проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

Основной формой промежуточной аттестации является контрольная работа. 
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