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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Вечерней (сменной) школы №7 на 2023-2024 гг. разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждённого 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010  г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями на 31.12.2015), приказа Министерства просвещения РФ от 11 

декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся” с учетом Федеральной образовательной программы основного общего образования (Утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 370) и Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

В основной образовательной программе основного общего образования Вечерней (сменной) школе №7 в системе 

представлены:  

 Цели образовательного учреждения на уровне основного общего образования. 

 Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты  освоения обучающимися образовательной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 Программа развития универсальных учебных действий обучающихся при получении основного общего образования. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 Рабочая программа воспитания. 

 Программа коррекционной работы. 

 Учебный план школы. 

 Календарный учебный график. 

 Календарный план воспитательной работы. 

 План внеурочной деятельности. 

 Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная программа по мере её реализации предполагает использование: 

 развивающих, личностно–ориентированных образовательных систем, технологий;  

 современных, отвечающих требованиям ФГОС учебных  курсов и  учебников;  

 дидактического материала, обеспечивающего овладение обучающимися умениями «самостоятельно учиться»;  

 интегрированной  системы  учебной и внеурочной работы с наличием конкретных механизмов ее реализации. 

Характеристика школы и принципов её образовательной политики 

Общие сведения о школе 
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Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

«Вечерняя (сменная) школа № 7». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: Вечерняя (сменная) школа №7. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес: 

Россия, 432072, г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, д. 36, 

Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 

области. 

Телефоны: 89278036281.      

Директор: Власова Ирина Евгеньевна 

Адрес электронной почты: mou-vsosh7@uom.mv.ru 

Адрес сайта: shkola7ulyanovskzavolzhskij-r73.gosweb.gosuslugi.ru 

Учредитель: муниципальное образование «город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования администрации города Ульяновска: 

432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14    тел: (8422) 27-08-66   

Социальное окружение. 

Вечерняя (сменная) школа №7 обучает осужденных отбывающих наказание в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказания России по Ульяновской области: Колонии поселения №1 и Исправительной колонии строгого режима № 9 города Ульяновска, а 

также Исправительной колонии строгого режима № 10, Исправительной колонии общего режима № 3, Тюрьма города Димитровграда. 

Образовательная программа составлена с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также с учетом особенностей 

режима отбывания наказания обучающихся. 

Основное здание школы находится на территории промышленной зоны города Ульяновска. Она распложена на территории 

Федерального казенного учреждения Исправительной Колонии №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ульяновской области. 

 Исправительно – трудовая колония №9 была организована 30 июня 1984 года. 

 На данный момент в ИК-9 функционируют:  

- Областная больница УФСИН, имеющая 4 отделения: хирургическое, терапевтическое и 2 туберкулезных отделения. В больнице 

имеется клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, 2 стоматологических кабинета, физиотерапевтический кабинет, 

эндоскопический кабинет, рентгенологический кабинет, кабинет функциональной диагностики, ингаляторий, централизованная 

стерилизационная.  

-В мае 2008 года освещен храм на территории учреждения, строительство которого было начато еще в 2003 году. За последние годы в 

исправительном учреждении накоплен определенный опыт совместной работы со служителями культа в духовно-нравственном воспитании 
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осужденных, чем закрепляются права осужденных на свободу совести и вероисповедания. Приказом УФСИН, согласованным с 

архиепископом Симбирским и Мелекесским Проклом, создана рабочая группа по реализации Соглашения о сотрудничестве и вопросам 

духовно-нравственного воспитания осужденных и сотрудников УФСИН, сопредседателями которой являются заместитель начальника 

УФСИН и заместитель председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Епархиального 

управления РПЦ.  Деятельность РПЦ и Духовного управления мусульман (ДУМ) в местах заключения бесспорно важна. Православная 

церковь и ДУМ оказывают благотворное влияние на нравственно-психологическую атмосферу в среде заключенных. Среди лиц, постоянно 

посещающих храмы и молитвенные комнаты, участвующих в религиозных мероприятиях, заметно снизилось количество нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. 

- В клубе учреждения создана студия кабельного телевидения и организован просмотр обучающих программ Современной 

Гуманитарной Академии по всем отрядам. 

-  ПТУ, где осужденные получают дополнительные специальности. 

- Психологическая лаборатория, где проводится групповая и индивидуальная диагностика, и коррекция психофизиологического 

состояния осужденных. 

- Спортивный стадион, где проходят соревнования и дни здоровья. 

Отсутствие возможности взаимодействия с культурными центрами города из-за условий закрытости ИУ. 

Таким образом, планируя учебно-воспитательную деятельность школа ориентируется в том числе и на потенциал исправительной 

колонии. 

 

Сведения об учащихся. 

№ Классы                            Кол-во 

учащихся 2023-2024 

1. 7А ФКУ ИК-9 5 

2. 9А ФКУ ИК-3 1 

3. 9Г ФКУ ИК-10 3 

ИТОГ 7-9 классы 9 

Итого по параллелям: 

7-е классы: 5 человек; 1 класс комплект. 

9-е классы: 4 человека; 2 класса комплекта. 

Всего выпускники основной школы: 4 чел. 

Итого по формам обучения: 

Заочная: 3 класса комплекта: 7 класс (1) – 5 чел.,9 класс (2) – 4 чел.; ВСЕГО: 9 чел. 

Организация учебного процесса и режим функционирования школы определяются требованиями и нормами Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося согласно возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Вечерней (сменной) школой №7 основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему внеурочных программ, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей исправительных колоний; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 
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реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов колонии, сотрудничество с базовыми предприятиями колоний, учреждениями профессионального образования колоний; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом нескольких факторов: 

В пенитенциарной практике разных стран накоплен огромный опыт организации обучения осужденных.  В нашей стране в исправительных 

учреждениях для осужденных предусматривается возможность получения ими общего образования. В этих целях администрации 

учреждений совместно с государственными органами образования создают на базе учреждений общеобразовательные школы, при этом 

отмечается, что общее образование должен получить по возможности каждый, не имеющий его, осужденный.  

Многие осужденные, решившие получать общее образование, не были знакомы с такой системой образования. Кроме того, еще одной 

специфической особенностью этого обучения является то, что еще не изучены те механизмы и мотивы, которые лежат в основе получения 

осужденными образования в процессе отбывания ими наказания. Не изучена эффективность такой формы обучения в местах лишения 

свободы. Поэтому перед психологами, педагогами, работниками воспитательного отдела встает задача комплексного изучения 

эффективности получения образования в период отбывания наказания в местах лишения свободы, изучение того, как влияет получения 
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осужденными образования на изменение их мировоззрения, на динамику их личностных особенностей, на процесс исправления и 

ресоциализации.      

Кроме того, на процесс обучения влияют особенности личности осужденного. Отношение к обучению складывается из того, как они 

понимают и как осознают значимость получения образования, какие психические состояния испытывают, развиты или не развиты у них 

познавательные потребности.  

На основе этого можно будет определить и эффективность обучения, и то, какое влияние оказывает получение образования на личность, 

взгляды, убеждения, на степень ресоциализации, и прогнозировать адаптационные стратегии осужденных после освобождения. 

Поэтому основными целями специалистов, организующих процесс обучения в период отбывания наказания, являются: формирование 

мотивации к овладению знаниями и профессией, коррекция представлений и мировоззрения, формирование интереса к самореализации, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

Вечерняя школа при исправительных колониях собирает контингент учащихся весьма разнородный по уровню и структуре 

подготовленности, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-позновательной деятельности и по многим иным 

параметрам личности, значимым в дидактическом отношении. Лицам, виновным в уголовных преступлениях, свойственны более слабая 

адаптивность, отчужденность, импульсивность, агрессия, чем законопослушным гражданам. Они подчас не могут объективно оценить свой 

негативный опыт, плохо рефлексируют и эмоционально доминантны. Подтверждаются также, общие для всех правонарушителей 

особенности: амбивалентная самооценка (завышенное или заниженное самоуважение), ослабленная самореализация» общее негативное 

содержание ценностно-нормативной сферы (пренебрежение к нормам и традициям общества, использование другого человека как средства 

достижения собственных целей), неумение и нежелание строить с другими людьми субъект-субъектные отношения, отсутствие лояльных 

форм общения и доминирование агрессивных, нападающих или пассивных, приспособленческих форм. 

Часто по причине недостаточного образования, опыта жизни в неблагополучных семьях и общения в криминогенных сообществах у чело-

века формируется синкретическое самосознание, появляется неадекватная уверенность в том, что успех в жизни зависит от удачливости, 

везения. Они фаталистичны, что говорит об общей пассивной жизненной позиции. Но они же непредсказуемы; от меланхолии они 

спонтанно переходят к агрессивным действиям и правонарушению. Подтверждено, что преступные лица отличаются от законопослушных 

граждан - носителей обыденного самосознания - системой ценностных ориентации. Преступные лица и законопослушные граждане 

отличаются, отношением к ценностно-нормативной системе, сложившейся в обществе. У преступников слабо выражено или вообще 

отсутствует побуждение к соблюдению социальных, норм. У них снижена потребность в саморегуляции, наблюдается высокая тревожность 

и ослаблено чувство реальности бытия. 

Личность преступника отличается от личности законопослушного человека, прежде всего общим негативным содержанием ценностно-

нормативной сферы, идентификацией с лицами, стоящими в маргинальной социальной позиции и позиции законопослушания, отношением 

к работе и труду как обременительной, насильственной необходимости. 

Преступники считают мораль чем-то вроде этикета, который часто меняется, чтобы судить о том, что хорошо, а что плохо. По их 

пониманию, мораль - дело вкуса: каждый может поступать спонтанно, по интуиции. Нравственное поведение само по себе немного стоит, 

поскольку прав тот, кто добивается успеха. В их понимании, мораль полезна власти, она то же, что и пропаганда. Часто осужденные в 
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решении вопроса «добра и зла» занимают открытую позицию в пользу анархизма или свободы. Осужденные скорее сомневаются, надо ли 

работать, если в этом нет необходимости, тогда как законопослушные граждане однозначно считают работу для себя достаточно важной. 

Целесообразно, сравнить мотивацию лиц, осужденных за различные преступления, и законопослушных граждан. Осужденным как правило 

характерны: общее    негативное    содержание ценностно-нормативной сферы; преимущественная идентификация себя с лицами, стоящими 

в маргинальной социальной оппозиции к позиции законопослушания; мораль оценивается как этикет, который демонстрируют в соот-

ветствующих ситуациях. Мораль - дело вкуса; доминирует позиция «цель оправдывает средства»; часто отсутствует ценностное отношение 

к работе, к труду. 

Тогда как законопослушным гражданам свойственно: общее    позитивное    содержание ценностно-нормативной сферы; преимущественная 

идентификация себя с законопослушными гражданами и позиция законопослушания; мораль оценивается как совокупность принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу; доминирует позиция «цель не оправдывает средства»; выражено ценностное 

отношение к работе, к труду. У взрослого человека с выраженной криминогенной направленностью мотивацией присвоения чужого 

имущества любыми средствами может быть несколько типов мотивов. Сюда относится: мотивы, порожденные гипертрофированными 

потребностями и притязаниями материального характера; мотивы, обусловленные нуждой в разрядке устойчивых отрицательных 

эмоциональных состояний субъекта (например, переживанием чувств тревоги, отчужденности, неполноценности, обиды, зависти, злости, 

агрессии и др.); мотивы, порожденные фиксированным чувством неприязни по отношению к конкретным людям или категориям людей; 

мотивы, обусловленные потребностями в социально отчужденном образе жизни;  мотивы, вызванные юридически неадекватными 

стереотипами.                                         

Негативные, криминогенные мотивы влекут дополнительные тяжелые последствия: потребности, возникающие под влиянием 

мотивационного многообразия, становятся ненасыщаемыми. Преступившие закон должны быть наказаны судом. Но преступившие закон по 

злому умыслу наказаны еще и тем, что личность их продолжает развиваться в криминальном направлении. Падение через совершение 

деструктивного поступка ведет к падению самой личности. Множественность асоциальных действий множит и усугубляет пороки человека. 

Такая разнородность контингента обучаемых, объективно предопределяет специфику дидактической парадигмы вечерней школы при 

исправительных колониях: её дидактическая система должна обеспечить нестандартно социализирующейся личности возможность 

получения образования адекватно нестандартными и максимально индивидуализированными способами. При этом специфические 

особенности личности и приобретенного ею опыта должно рассматриваться не только как объект коррекции, но и как системообразующий 

фактор при выборе способа и форм образовательной деятельности.   

Обучение в вечерней школе при исправительной колонии ведется в организационных формах очного, очно-заочного и заочного обучения, 

обычных учебных классов, малых учебных групп, а также индивидуального обучения. В зависимости от жизненных обстоятельств, 

учащихся оно может быть дневным или вечерним. 

Обыденным сознанием общее среднее образование воспринимается сегодня как норма развития личности. При этом любое отставание 

ученика по образовательному цензу от своего возрастного потока расценивается как дефект развития и почти всегда трансформируется в 

признак неполноценности личности в целом, порождая характерный шлейф социально-психологичеких последствий. Иначе говоря, общее 

образование в общественном мнении является неким обобщенным критерием успешности социализации личности в школьный период. 
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Следствия «недообразованности» могут оставаться источником ощущений личности собственной неполноценности. В соответствующих 

условиях это может сублимироваться в мотив возобновления образовательной деятельности как способа самоутверждения. 

К таким условиям следует, в частности, отнести систему ценностей в среде непосредственного окружения, образовательные условия 

профессионального роста (или материального благополучия), а также престиж образования в индивидуально сложившейся системе 

ценностей. 

И хотя современный контингент учащихся вечерней общеобразовательной школы при исправительной колонии является весьма пестрым по 

возрастному и социальному составу, относительно общими и устойчивыми его характеристиками являются выпадение из нормального 

возрастного образовательного потока и принадлежность к группам повышенного риска.  Условия существования, которые также в 

значительной степени определяют физическое и психическое самочувствие этой группы учащихся: строгий режим изоляции от общества; 

бедность предметного мира; сенсорная и сексуальная депривация; ограниченность индивидуального пространства; ограниченность сферы 

общения; специфические формы обращения персонала с осужденным. Всё это делает учебный процесс в вечерней школе очень 

специфическим. 

При этом типичным следствием отставания в учебе (а то и причиной этого отставания) является дидактическая запущенность, 

сопровождаемая падением мотивации к учебной деятельности, и девиантным поведением. 

За редким исключением, ценность образования в этой среде невелика. Следовательно, сама по себе среда вряд ли служит личности 

стимулом к образовательной деятельности. Стимулом, скорее всего, является конфликт личности со средою, или осознаваемая 

необходимость выхода из наметившегося конфликта с более широкой социальной средой- обществом, государством, экономическими 

условиями. 

Преподаватели вечерней школы при исправительной колонии всегда имеют в виду, что возобновлению обучения, как правило, 

предшествует психологически неблагоприятный период длительного стресса (фрустрации), вызванного прежними учебными и/или 

социальными неудачами. Мотивация к учебной деятельности (в прошлом чаще всего неудачной), основанная на избежание конфликта, по 

своей природе неустойчива и эфемерна. Она может быть достаточной лишь для попытки возобновления обучения. Но при первом же намеке 

на повторение прежних неудач она может исчезнуть. Поэтому объективно необходимыми становятся выяснение уровня мотивации, 

изучение ценностно-мотивационных сфер личностей учащихся, жесткие внешние стимулы, либо постепенное формирование внутреннего 

стимула для осуществления успешной учебной деятельности.   

Учебная деятельность- это специфический социальный процесс, в протекании которого весьма существенную роль играет общение, 

межличностное взаимодействие учителя, ученика и коллектива. 

Вот почему в дидактике большое внимание уделяется и методам коллективных видов учебной деятельности, педагогической этике, 

обеспечению благоприятных отношений между учителями и учащимися, созданию ситуаций успеха, применению методов стимулирования 

познавательной деятельности через повышение уровня мотивации достижения успеха в учебной деятельности. 

Если успешная учеба не всегда гарантирует формирование хорошего человека и настоящего гражданина, то провалы в учебной 

деятельности почти всегда неизбежно порождают конфликтные отношения формирующейся личности с обществом. В абсолютном 
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большинстве случаев так называемые трудные подростки начинают своё антиобщественное формирование с обыкновенных учебных 

провалов на ранних стадиях школьной жизни. Социальной запущенности почти всегда предшествует запущенность дидактическая. 

Имея это ввиду, не трудно гипотетически выстроить обратную закономерность: социальной реабилитации личности может и должна 

предшествовать её дидактическая реабилитация. Включаясь в учебную деятельность, повышая в конечном итоге свой образовательный 

ценз, личность получает естественные основания для повышения самооценки, для коррекции жизненных целей (терминальных ценностей) в 

сторону повышения, то есть получает основания для более качественной социализации и самоутверждения социально приемлемыми 

способами. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного общего образования, представленным 

во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности 

и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 
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цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в Вечерней (сменной) школе №7 и послужило основой для разработки локальных нормативных актов «Положение о 

системе оценки достижения планируемых результатов в Вечерней (сменной) школе №7» и «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Вечерней (сменной) школе №7». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Вечерней (сменной) школе №7 в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Вечерней (сменной) школы №7 как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входную диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Вечерней (сменной) школы №7 реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных 

                                                 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, 

в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
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систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся организована оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
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читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии Вечерней (сменной) школы №7.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся. Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

учителями образовательной организации в начале года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Входная диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 
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с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 

с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

                                                 
4Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 

тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 

результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждого полугодия в форме зачета и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и по двум предметам по выбору обучающихся. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется 

в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

                                                 
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника 

школы. 
 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций, обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована Вечерней (сменной) школой №7 в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Вечерней (сменной) школе №7 создана рабочая группа под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) и директора школы.  

Направления деятельности рабочей группы: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных технологий, и методов обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 



23 

 

направление проектов; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения 

универсальных учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и 

применения УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам Вечерней 

(сменной) школой №7 на регулярной основе проводились методические совещания для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой. 
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Задача для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе Вечерней (сменной) школой №7 относится следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (говорить о формировании УУД можно в рамках 

серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

4) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

Вечерняя (сменная) школа №7 в своей работе учитывает, что учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 



25 

 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, 

др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий Вечерней (сменной) школы №7, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции –экскурсии (видео) с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся, 

в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,  

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-
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коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, выделены, в том числе такие, 

как:  

 выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
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Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и  

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 
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создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 

существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 



32 

 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе взаимовыгодного сотрудничества.  

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: единовременного или регулярного 

научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 
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организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры Вечерней (сменной) школы №7 имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, 

так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД - уровневая (определяются уровни владения УУД). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны,  в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных  произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности  (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том 

числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный  и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление  

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность  

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных  на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и  

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам  

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать  

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,  

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой 

и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность,  в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость 

в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать  
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ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия,  

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными                                действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя  

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного  материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и  условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил  правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на  

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых  

средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике  

правописания. 
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Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том 

числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении  

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать 

особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии.  

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и 

характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий.  Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль 

причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом 

-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила  слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; 

написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе 

словосочетаний; правила правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ предлогов, применять это 

умение при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль 

союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
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Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц  по значению, по составу; объяснять роль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль 

междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 сессия: 1,5 часа очно и 40 часов на самостоятельную работу. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная 

информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-

рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 
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Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

Основные виды деятельности учащихся: 
Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного). Понимать взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа, приводить соответствующие примеры. Объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном 

этапе его развития. Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (в течение 

учебного года). Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — запросе информации (ставить и задавать вопрос; уместно 

использовать разнообразные реплики-стимулы; запрашивать дополнительную информацию); диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать внимание, 

правильно обращаться к собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение учебного года) 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление 

причастий с суффиксом –ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Различать слова самостоятельных и служебных частей речи. 

Проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках изученного). Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по общему грамматическому значению и суффиксам. 

Определять основания для сравнения и сравнивать причастия и глаголы, причастия и имена прилагательные. 
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Определять основания для сравнения 

и сравнивать действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Объяснять механизм образования действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Выбирать суффикс действительных и страдательных причастий настоящего времени в зависимости от спряжения. Определять 

гласную перед суффиксом 

-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы страдательных причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и синтаксические особенности краткой формы страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Использовать знание грамматических особенностей и орфографических правил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов -н- и -ен- кратких форм страдательных причастий. 

Определять падежную форму причастий. Выбирать гласную в падежном окончании причастий. 

Определять роль причастия в словосочетании. 

Различать словосочетания с причастием в роли главного слова и словосочетание с причастием — зависимым словом. 

Распознавать причастный оборот в составе предложения, определять его границы, место по отношению к определяемому слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения с причастным оборотом. 

Выполнять морфологический анализ причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

2 сессия: 1,5 часа очно и 28 часов на самостоятельную работу. Деепричастие. 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Знать суффиксы деепричастий. Распознавать деепричастия по общему грамматическому значению и суффиксам 

Определять основания для сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы, деепричастия и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Объяснять механизм образования деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
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Выбирать суффикс при образовании деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Определять гласную перед суффиксами 

-в, -вши деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать деепричастный оборот в составе предложения, определять его границы. 

Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с деепричастным оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с деепричастиями. Выполнять морфологический анализ деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте 

3 сессия: 1,5 часа очно и 30 часов на самостоятельную работу. 

Наречие. 
Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях 

на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. Выбирать гласную о или е после шипящих на конце наречий, 

образованных суффиксальным способом, используя соответствующее правило. 

Выбирать гласную в приставках не- и ни- наречий, используя соответствующее правило. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с наречиями на -о (-е), образованными от качественных имён 

прилагательных, используя соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, используя соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с основой на шипящие. 

Анализировать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи предложений и частей текста, выраженные наречиями. 

Выполнять морфологический анализ наречий. Характеризовать роль наречий в тексте. Уместно использовать наречия в 

речи. 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
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Основные виды деятельности обучающихся:  
Распознавать наречия и аргументированно доказывать принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к различным разрядам по значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. 

Опознавать и характеризовать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий и имён прилагательных, объяснять, как они 

образуются. 

Образовывать простую и составную формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом с помощью приставок из-, 

до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя соответствующее правило. 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Распознавать слова категории состояния по общему грамматическому значению, морфологическим признакам, роли в 

предложении и типичным суффиксам. 

Различать слова категории состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать наречия и слова категории состояния. 

Характеризовать роль слов категории состояния в тексте. 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 40 часов на самостоятельную работу. 

Служебные части речи  

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. 

Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Распознавать предлоги в составе предложно-падежных форм, словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. Определять падежную форму именных частей речи в составе предложно-падежных 
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форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и происхождения. 

На основе анализа различать предлоги разных разрядов, группы производных предлогов. 

Определять основания для сравнения и сравнивать производные предлоги 

и созвучные предложно-падежные формы (в течение — в течении, навстречу — на встречу). 

Объяснять написание производных предлогов, написание предлогов с именными частями речи. 

Различать нейтральные предлоги и предлоги, используемые в текстах книжных стилей. 

Конструировать словосочетания с предложным управлением по заданным схемам и без использования схем. 

Использовать производные предлоги в соответствии с их стилистической окраской. 

Выбирать предлоги из — с, в — на и объяснять свой выбор. Использовать предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез в составе предложно-падежных форм. Выполнять морфологический анализ предлогов 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Разряды 

союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование 

союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Распознавать союзы, использованные как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения, 

характеризовать их функции. Определять основания для сравнения и сравнивать конструкции с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами, и сложносочинённые предложения. 

Использовать навыки пунктуационного анализа простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений в практике письма. 

Анализировать союзы в аспекте их строения и происхождения. 

На основе анализа различать союзы разных разрядов. 

Объяснять написание производных союзов. 

Характеризовать отношения между однородными членами и частями сложного предложения, устанавливаемые с 

помощью союзов. 

Анализировать и конструировать 
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предложения с однородными членами, связанными одиночными, двойными и повторяющимися союзами, правильно 

оформлять их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, используемые в текстах книжных стилей. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 На основе анализа различать частицы разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в собственной речи. 

Определять экспрессивное использование частиц в художественном тексте. 

Характеризовать интонационные особенности предложений с частицами и правильно интонировать такие предложения. 

Характеризовать смысловые различия частиц не и ни. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с разными частями речи. Различать частицы бы, ли, же и части 

союзов чтобы, тоже, также на основе грамматического анализа и выбирать правильное написание. 

Соблюдать нормы правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии.  

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Распознавать междометия в предложении и тексте на основе анализа их функций в речи. 



52 

 

Различать междометия разных разрядов; характеризовать роль междометий разных разрядов в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в собственной речи для выражения различных чувств и побуждений, а также 

в качестве форм приветствия, выделяя их интонационно. Определять роль междометий и звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии разговорной и художественной речи. Выполнять морфологический анализ междометий. 

Объяснять особенности интонационного и пунктуационного выделения междометий в предложении. 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
1. Самостоятельные работы; 

2. Устные ответы. 

3. Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие   на личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 7 класс заочная форма обучения 

№ Тема  Количе

ство 

часов 

аудито

рно. 

Количество 

часов на 

самостоятел

ьную работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал 

урока 

Самостоятель

ная работа 

 

Дата 

1 сессия: 1,5 часа очно и 40 часов на самостоятельную работу. 

1 Лекция.  

Вводный контроль. 

Общие сведения о 

языке. 

0,5 14 Презентация по теме. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

2 Консультация. 

Причастие как часть 

речи 

0,5 13 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

Изучить 

материалы 

лекции и 
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работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

учебника и 

выполнить 

задания. 

3 Практическое 

занятие. 

Причастие как часть 

речи 

0,5 13 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Написать 

сочинение 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 28 часов на самостоятельную работу. 

4  Лекция. 

Деепричастие как 

часть речи. 

0,5 9 Презентация по теме. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

5 Консультация. 

Деепричастие как 

часть речи. 

0,5 9 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

6 Практическое 

занятие. 

Контрольная работа 

по теме  «Причастие. 

Деепричастие» 

0,5 10 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 30 часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция. Наречие как 

часть речи. 

0,5 10 Презентация по теме. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

Изучить 

материалы 
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правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

8 Консультация. 

Наречие как часть 

речи. 

0,5 10 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

9 Практическое 

занятие. Изложение. 

0,5 10 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 40 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция. Служебные 

части речи. Предлог. 

Союз. Частица. 

0,5 15 Презентация по теме. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

11 Консультация. 

Служебные части 

речи. Предлог. Союз. 

Частица. 

0,5 15 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника и 

выполнить 

задания. 

 

12 Практическое 0,5 10 Презентация по теме. Установление доверительных   
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занятие. Зачет 

итоговый за курс 7 

класса. 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА" РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Личностные 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,  

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственного отношения к своему 

здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность  

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, общеобравательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения 

на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка  на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,  

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой  и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные 

  В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

   1)У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
  2)У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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  3)У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
  4)У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

  5)У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
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проводить выбор и брать ответственность за решение. 
 6) У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
  7)У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и другие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
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Предметные 

9 класс 

 Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

рассказать о них. 

  Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

  Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
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Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 
Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 
  Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

  Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

  Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 



63 

 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

  Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые  предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков препинания в них. 

  Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

  Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

  Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 20 часов на самостоятельную работу. 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

 Основные виды деятельности учащихся: 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества. Соблюдать в речи нормы современного русского 

литературного языка—государственного языка Российской Федерации (в течение учебного года). Обнаруживать понимание 

внутренних и внешних функций русского языка и уметь рассказать о них. Приводить примеры, свидетельствующие о богатстве и 

выразительности русского языка. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий  

общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, монологическую и диалогическую 

речь. Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно -учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; выступать с научным сообщением (в течение учебного года).  Участвовать в 
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диалогическом и полилогическом общении (в течение учебного года). Владеть различными видами аудирования научно- учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение учебного года).   Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка (в течение учебного года). Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее150слов. 

 

Текст 
2 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 24 часа на самостоятельную работу. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных  

разновидностей языка в художественном произведении. Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

главную мысль текста. Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. Находить в тексте типовые фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять основания для сравнения и сравнивать разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. Создавать высказывание на основе 

текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. Извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, использовать её в учебной деятельности. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (в течение учебного года). Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста—целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-

учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. Основные 
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изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.) 

Основные виды деятельности учащихся: 
Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Опознавать и характеризовать основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др.).  

Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими функциональными разновидностями языка и 

другими функциональными стилями. Создавать тексты научного стиля, опираясь на знание требований к их содержанию и 

структуре. 

Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную переработку: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте. Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Анализировать основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Опознавать и 

характеризовать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 30 часов на самостоятельную работу. 

Сложносочинённое предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях  

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Основные виды деятельности учащихся: 
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Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное интонационное единство частей сложного 

предложения. Определять основания для сравнения и сравнивать смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. Соблюдать нормы построения 

сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи. Выполнять синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом 

предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части 

союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение  

придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. Опознавать и характеризовать подчинительные союзы и союзные слова. 

Определять основания для сравнения и сравнивать сложноподчинённые предложения по характеру смысловых отношений 
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между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи; выявлять особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи. Соблюдать нормы построения сложноподчинённого 

предложения, понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного  предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Основные виды деятельности учащихся: 
Определять основания для сравнения и сравнивать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи. Применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 25 часов на самостоятельную работа. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 



69 

 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Основные виды деятельности учащихся: 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  Соблюдать нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. Применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  Применять нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.  

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы. 

Устные ответы. 

Защита практических работ. 

  Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей, российского  

Исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 9 класс заочная форма обучения 

№ 

урока    
Тема урока Содержание 

Количество  

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов  

на 

Самостоятел

ь 

ная работа 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

Воспитательный 

потенциал урока 

Дата 

урока 
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самостоя 

тельную 

работу 

 образовательных 

ресурсов 

  1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 20 часов самостоятельная работа. 

1 Лекция. 

Повторение. 

Общие сведения 

о языке. 

Вводный 

контроль. 

Роль русского языка в Российской 

Федерации. Русский язык в 

современном мире. 

 

0,5 7 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

2 Консультация. 

Повторение.  

Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая, 

полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, аудирование, 

чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. Создание устных и 

письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий 

общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

  

0,5 

 

7 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использование 

воспитательных 

Возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 
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3 Практическое 

занятие.  

Р.р Выборочное 

изложение.  

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

 0,5 6 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Побуждени

е соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 24 часа самостоятельная работа. 

4 Лекция.  

Текст.  

Сочетание 

разных 

функционально-

смысловых 

типов речи в 

тексте 

Информационн

ая переработка 

текста. 
 

Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте, 

в том числе сочетание элементов 

разных функциональных 

разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления 

языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к 

различным функционально-

смысловым типам речи. 

Информационная переработка 

текста. 

0,5 8 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 

Возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

  

5 Консульта

ция. 

Функциональны

е разновидности 

современного 

русского языка. 

Функциональные разновидности 

современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные 

стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы (повторение, 

0,5 8 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 

Возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 
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обобщение). Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. Язык художественной 

литературы и его отличие от других 

разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, 

широкое использование 

изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств 

других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и др.). 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

6 Практическое 

занятие. 

Синтаксис. 

Культура речи. 

Пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Контрольный 

диктант. 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация 

сложных предложений. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного предложения. 

0,5 8 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентац

ия по теме. 

Побуждени

е соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

  

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 30 часов самостоятельная работа. 

7 Лекция. 

Сложносочинённ

ое предложение. 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. 

0,5 10 Изучить 

материалы 

лекции и 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 
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 Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и 

простых предложений с 

однородными членами. Нормы 

построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых 

предложений. 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

8 Консультация.  

Сложноподчинён

ное предложение 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и 

придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений 

и простых предложений с 

обособленными членами. 

0,5 10 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 

Возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 
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Сложноподчинённые предложения 

с придаточными 

определительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения 

сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в 

сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым 

к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, 

который. Типичные 

грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и 
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последовательное подчинение 

придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

9 Практическое 

занятие. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. 

Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения 

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных 

0,5 10 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 

возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

  



76 

 

предложений. 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 25 часов самостоятельная работа. 

10 Лекция.  

Типы сложных 

предложений с 

разными 

видами связи. 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

0,5 10 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использова

ние 

воспитательных 

Возможнос

тей содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

 

11 Консультация.  

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование. 

Прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения 

цитат в высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой 

и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, 

с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису 

и пунктуации в практике 

правописания. 

 

0,5 10 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Презентация по 

теме. 

Использование 

воспитательных 

Возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения 

  

12 Практиче

ское занятие.   

Зачет. 

Сочинение в 

рамках ГВЭ. 

Р/р. Самостоятельная 

письменная работа 

0,5 5  Презентац

ия по теме. 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 
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принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение литературы направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе отражают  готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов  

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том  

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте  изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы и 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим  

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе  при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной  траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
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культуры, осознание глобального характера экологических  проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию  в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,  

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной  

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии  в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые  знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого  

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 



80 

 

2) устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

3) с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

4) выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

5) выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

6) самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

1) использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

2) формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

3) формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

4) проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

5) оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

6) самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

7) прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

1) применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

2) выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных 

видов и форм представления; 

3) находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

4) самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать  

решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

5) оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

6) эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя  аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное  отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи  (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма  решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
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произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить  себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты  

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

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

публицистического; 

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

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

художественная картина мира: 

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

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

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

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё  понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической  и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

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

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

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

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; 

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

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

жанры, художественные приёмы, особенности языка; 
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сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

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

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

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

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

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

аргументированную оценку прочитанному; 

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

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

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

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

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

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

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

произведений современной литературы для детей и подростков; 

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

результаты; 

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

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

информационной безопасности. 

 

Содержание обучения в 7 классе. 

1 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести. «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении). 

Основные виды деятельности обучающихся:  

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской литературы. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых особенностей. Характеризовать героев произведения. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии 
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лежит ночная мгла…». «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент).  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Основные виды деятельности обучающихся:  
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического, лиро-эпического 

и эпического произведения. Характеризовать лирического героя. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные средства их создания. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в лирических произведениях. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести или её фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Определять тему, идею, художественные и композиционные 

особенности лирического произведения. Характеризовать лирического героя. Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности повести. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять художественные средства их создания с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Сопоставлять произведения разных авторов по 

заданным основаниям. Использовать различные виды пересказа повести или её фрагмент. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на  литературную тему. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Участвовать в разработке проектов по литературе первой половины ХIХ века (по выбору обучающихся). Планировать своё 
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досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника»: «Бирюк», «Хорь и Калиныч». Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Воробей». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога». 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему: А.К. Толстой, Р. Сабатини. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания. Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. Использовать различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять конспект 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание произведения. Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, 

выявлять художественные средства их создания. Определять роль контраста и художественной детали. Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание произведения с реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Воспринимать и выразительно читать лирические произведения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворениях. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной 
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изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать со словарями, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, используя схему, выявлять художественные средства их создания. Анализировать 

форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. 

Определять художественные средства, создающие сатирический пафос в сказках. Использовать различные виды пересказа произведения. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

Литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 

М. Горький. Ранние рассказы. «Старуха Изергиль» (легенда о Данко). 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей: М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко. 

Основные виды деятельности:  

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания. Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. Определять художественные средства, создающие 

комический эффект в рассказе. Использовать различные виды пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений с 

занесением информации в таблицу, выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям. Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Использовать различные виды пересказа произведения. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 



87 

 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, аргументировать своё мнение. 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания. 

Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. Определять художественные средства, создающие комический эффект в 

рассказах. Использовать различные виды пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы. «Алые паруса», «Зелёная лампа». 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности: стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. 

Цветаевой. 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказ «Юшка». 

Основные виды деятельности:  
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания, используя схему. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям. Анализировать форму выражения авторской позиции. Выявлять 

средства художественной изобразительности в произведениях. Использовать различные виды пересказа произведения или его фрагмента. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему или отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 
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Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности произведения. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности в произведении. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

Литература второй половины XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказ «Чудик». 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков: стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века: произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути: Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие 

горы». 

Основные виды деятельности:  
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности произведения. Анализировать произведение с учётом 

его родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. Использовать различные виды пересказа 

произведения, передавая комический эффект. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные особенности лирических произведений. Характеризовать лирического героя. Анализировать стихотворения с 

учётом их родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворениях. Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в разработке проектов по литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности произведений. Анализировать произведения с учётом их родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях. Использовать различные виды пересказа произведения. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведений. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять художественные средства 

их создания. Анализировать форму выражения авторской позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа произведения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. Участвовать в разработке проектов по современной детской литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 
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Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников. 

Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика. П. Мериме. «Маттео Фальконе». 

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Основные виды деятельности:  
Осознавать богатство и многообразие зарубежной литературы разных времён и народов. Читать 

и пересказывать произведения или их фрагменты, отвечать на вопросы, анализировать отдельные главы. Определять нравственный выбор героев 

произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, используя схему и таблицу, выявлять художественные средства их 

создания. Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. Участвовать в разработке проектов по зарубежной литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 7 класс заочная форма обучения 
 Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество часов 

на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

 Воспитательный потенциал 

урока 

Самостоятельная 

рабата 

Дата 

1 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

1 Лекция. Входной 

контроль. 

Древнерусская 

литература. 

Древнерусские 

повести 

0.5ч 6,5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Изучить материалы 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   

 

2 Консультация. 

Литература первой 

половины XIX 

века. А.С.Пушкин 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевич, 

молодого опричника и 
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«Повести 

Белкина» 

 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

удалого купца 

Калашникова». 

3 Практическое 

занятие. Н.В. 

Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Сочинение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

4 Лекция. 

Литература второй 

половины XIX 

века.Рассказы 

И.С.Тургенева. 

 

0.5ч 6,5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Изучить материалы 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   

 

5 Консультация. 

Л.Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала». 

 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Н.А. Некрасов. 

«Железная дорога» 

 

6 Практическое 

занятие. Поэзия 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

А.К.Толстого. 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

7 Лекция. 0.5ч 6,5 Электронный Побуждение обучающихся Изучить материалы  
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Литература конца 

XIX – начала XX 

века. Рассказы 

А.П.Чехова. 

 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   

8 Консультация. 

Литература первой 

половины XX века. 

А.С. Грин. «Алые 

паруса». 

 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

М.А. Шолохов 

«Донские рассказы» 

 

9 Практическое 

занятие. А.П. 

Платонов. 

«Юшка» 

 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Изучить материалы 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 16,5 часа на самостоятельную работу. 

10 Лекция. 

Литература второй 

половины XX века. 

Рассказы 

В.Шукшина. 

 

0.5ч 6,5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Изучить материалы 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   

 

11 Консультация. 

Зарубежная 

литература.  

А. Экзюпери. 

Повесть-сказка 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

Изучить материалы 

лекции и учебника, 

выполнить задания.   
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«Маленький 

принц». 

 

 

АО Издательство 

«Просвещение». 

познавательной деятельности. 

12 Практическое 

занятие. Итоговый 

зачет за курс 7 

класса 

0.5ч 5 Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. 

АО Издательство 

«Просвещение». 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 
Личностные результаты освоения программы по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

  В результате изучения литературы у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России;  
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, 

в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

  

Метапредметные 

 В результате изучения литературы у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
1)У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 
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устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

4) У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах;  
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

5) У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

6) У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

7) У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  
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обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Предметные  

в 9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

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

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; 
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диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

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

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

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

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать полученные 

результаты; 
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19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 17 часов на самостоятельную работу 

Древнерусская литература.  «Слово о полку Игореве». 

Основные виды деятельности: 
эмоционально откликаться и выражать личное читательское отношение к прочитанному. Конспектировать лекцию учителя. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе наизусть. Самостоятельно готовить устное монологическое высказывание с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Составлять лексические и историкокультурные комментарии (в том числе к 

музыкальным и изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев произведения. Устно или письменно анализировать фрагмент перевода произведения древнерусской 

литературы на современный русской язык. Выявлять особенности тематики, проблематики и художественного мирапроизведения.  

Выполнять творческие работы в жанре стилизации. 

Литература XVIII века. 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Г.Р.Державин. Стихотворения: «Властителям и судиям», «Памятник». 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Основные виды деятельности: 
составлять план и тезисы статьи учебника. Выразительно читать, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Характеризовать героиню произведения. Устно или письменно отвечать на вопрос. Работать со словарём литературоведческих терминов. 

Характеризовать особенности тематики, проблематики, литературного направления и художественного мира произведения. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых особенностей. Выполнять творческие работы в жанре стилизации. Осуществлять самостоятельный поиск 

и отбор информации для монологических высказываний с использованием различных источников, в том числе справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Конспектировать лекцию учителя. Составлять тезисы статьи учебника. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на вопрос. 

Участвовать в коллективном диалоге. Выявлять в произведении черты литературного направления. Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей. Участвовать в подготовке коллективного проекта. 

Выразительно читать фрагменты повести, в том числе по ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Характеризовать сюжет 

и героев повести, её идейно-эмоциональное содержание, составлять сравнительные характеристики персонажей, эпизодов и произведений с занесением 

информации в таблицу. Устно или письменно отвечать на вопрос, формулировать вопросы к тексту самостоятельно. Работать со словарём 
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литературоведческих терминов. Выявлять черты литературного направления и анализировать повесть с учётом его идейно-эстетических особенностей. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему, редактировать собственные письменные высказывания. 

 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллада. «Светлана». 

А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. (не менее трёх стихотворений по выбору). 

 А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновьяпосетил…», «ИзПиндемонти», 

«Кморю», «К***» («Япомнючудноемгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

  

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 28 часов на самостоятельную работу 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина»,«Смерть Поэта»,«Сон»(«В полдневный 

жар в долине Дагестана…»),«Я жить хочу, хочу печали…»и др. Роман «Герой нашего времени».  

 Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвыедуши». 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А.Бестужева-Марлинского, «Ктовиноват?» (главыповыбору)А.И.Герцена и др. 

Основные виды деятельности: 
 Конспектировать лекцию учителя или статью учебника, составлять её план. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать лирические тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии, используя разные источники информации. Устно или письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). Выявлять в произведениях черты литературного направления и характеризовать его особенности. Анализировать 

лирические тексты по вопросам учителя и самостоятельно, составлять собственные интерпретации стихотворений. Осуществлять сопоставительный 

анализ произведений с учётом их жанров, составлять сравнительные схемы и таблицы. Работать со словарём литературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о нём с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. Устно или письменно отвечать на вопрос, 

составлять вопросы самостоятельно. Участвовать в коллективном диалоге. Определять характерные признаки произведения с учётом родо-жанровых 

особенностей. Самостоятельно готовить устные монологические сообщения на литературоведческие темы. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Характеризовать сюжет произведения с учётом его тематики, проблематики, жанра, идейно-эмоционального содержания, 



101 

 

исторических и общечеловеческих особенностей. Определять тип конфликта в произведении и стадии его развития. Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением информации в таблицу. Осуществлять сопоставительный анализ его фрагментов и героев с использованием схем и таблиц. 

Работать со словарём литературоведческих терминов. Составлять цитатные таблицы при анализе эпизодов. Выявлять черты литературных направлений 

в произведении. Анализировать язык произведения с учётом его жанра. Составлять речевые характеристики героев, в том числе сравнительные, с 

занесением информации в таблицу. Письменно отвечать на проблемные вопросы.  Писать сочинения на литературную тему, в том числе творческого 

характера, и редактировать собственные работы. Сопоставлять текст произведения с его театральными постановками и киноверсиями. Обсуждать 

театральные постановки и киноверсии комедии, писать на них рецензии. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта или читательской 

конференции. Различать образы лирического героя и автора с составлением сравнительной таблицы. Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Выявлять тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание стихотворений, особенности их ритмики, метрики и 

строфики. Составлять план анализа стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. Осуществлять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с занесением информации в таблицу. Анализировать лиро-эпические произведения 

с учётом их родо-жанровой специфики и особенностей литературного направления. Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять их художественные функции с составлением схем и таблиц. Сопоставлять литературные произведения с другими 

видами искусства. Характеризовать персонажей лиро-эпических произведений с учётом их жанров, выявлять динамику развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять сравнительную характеристику событий и героев с занесением информации в таблицы. Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы выражения авторской позиции, выявлять смысловую роль лирических отступлений. 

Развивать умение устно и письменно передавать содержание текста, проводить его информационно-смысловой анализ, осуществлять подбор 

аргументов, формулирование выводов. Работать со словарём литературоведческих терминов. Составлять устные сообщения на литературоведческие 

темы. 

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У.Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В.Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). Дж. Г.Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..». 

Зарубежная проза первой половины XIX в. Э.Т.А.Гофман. Новелла «Крошка Цахес.» 

Основные виды деятельности: 
конспектировать лекцию учителя и составлять 

её план. Подбирать и обобщать материалы о писателях и поэтах, а также об истории создания произведений с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать произведения с учётом их родо - жанровой специфики. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Соотносить содержание произведений с принципами изображения жизни и человека, 

характерными для различных исторических эпох. Характеризовать сюжеты лиро-эпических и драматических произведений, их тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Составлять характеристики персонажей, в том числе сравнительные, с занесением информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды лиро-эпических и драматических произведений и лирические тексты с учётом их принадлежности к литературным 

направлениям. Сопоставлять варианты перевода фрагментов произведений на русский язык. Письменно отвечать 
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на проблемные вопросы. Сопоставлять литературные произведения по заданным основаниям, в том числе с произведениями других искусств. Работать 

со словарём литературоведческих терминов. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы, сочинения; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 9 класс заочная форма обучения 

№урока    Тема и форма урока 

Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество  

часов на 

самостоятельную 

работу 

Самостоятельная 

работа  

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Дата 

урока 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 17 часов на самостоятельную работу 

1 Лекция.     

Из древнерусской 

литературы: 

«Слово о полку 

Игореве» 

0,5 5,5 Р/р.Сочинение по 

поэме «Слово о 

полку 

Игореве» 

Электрон

ный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации

 их 

познавательной 

деятельности 
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2 Консультация. 

Литература XVIII века. 

 Творчество М. В. Ломоносова, 

Входной  контроль. 

0,5 5,5 Г.Р.Державин.  

Стихотворения: 

«Властителям и 

судиям»,«Памятник». 

 

 

Электрон

ный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации

 их 

познавательной 

деятельности 

 

3 Практическое занятие. 

Н.М.Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза». 

 

0,5 6  

В. А. Жуковский. 

Баллада 

«Светлана». 

  

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу 

4 Лекция. Литература первой 

половины XIX века 

А.С.Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума». 

 

 

 

 

0,5 9 Р/р Сочинение по 

комедии  

А.С.Грибоедов. 

«Горе от ума». 

 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 
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Издательство 

«Просвещение». 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

5 Консультация 

А. С. Пушкин. Поэзия. 

«Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» 

0,5 9    

Поэзия пушкинской 

эпохи.  

К. Н. Батюшков, А. 

А. Дельвиг, 

Н.М.Языков. 

Поэма 

А.С.Пушкина 

«Медный 

всадник». 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

  

6 Практическое занятие. 

А.С. Пушкин. 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин». 

 

  

0,5 9 Р/р. Сочинение 

по роману 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Электронн

ый 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

  

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 28 часов на самостоятельную работу 
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7 Лекция.  

М.Ю. Лермонтов.Роман 

«Герой нашего времени». 

 

  

 0,5 10   Лирика 

М.Ю.Лермонтова. 

Р./р.Сочинение по 

роману М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения, принципы 

учебной дисциплины 

исамоорганизации 

  

8 Консультация. 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души 

  

0,5 10 Р/р. Сочинение по 

поэме «Мёртвые 

души» 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

  

9 Практическое занятие 

Отечественная проза первой 

половины XIX в. Антоний 

Погорельский  

«Лафертовская маковница».  

0,5 8 Зарубежная 

литература. 

Дж. Г.Байрон. 

Стихотворение 

«Душа моя 

мрачна. 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 
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«Просвещение». текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу 

10 Лекция. 

Зарубежная литература. 

Данте. «Божественная 

комедия» 

  

 

0,5 10  У.Шекспир. 

Трагедия «Гамлет». 

И.-В.Гёте. Трагедия 

«Фауст» 

(не менее двух 

фрагментов по 

выбору). 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

  

11 Консультация  

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. 

Э.Т.А.Гофман. Новелла 

«Крошка Цахес» 

 

   0,5 10 Подготовиться к 

зачету 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее 

образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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12 Практическое занятие. 

Зачет   за курс 9 класса. 

    

0,5 

7    Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
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условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в 

условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Язык и культура: 

1) характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках изученного); приводить примеры; распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать особенности её 

употребления в текстах; 

2) характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом; приводить примеры актуализации 

устаревшей лексики в современных контекстах; 

3) характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований; определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

4) использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; словари иностранных слов; словари 

синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культура речи: 

1) соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках 

изученного); различать основные и допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 

словоформах с непроизводными предлогами; 

2) употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

3) анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

4) употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и стилистических норм; 

5) анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

6) использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета (запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этикета; 

7) использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в 

том числе мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст: 

1) использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; использовать 

информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

2) характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

3) анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; распознавать и анализировать разные типы заголовков 

текста; использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

4) анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; анализировать художественный текст с опорой на его 

сильные позиции; 

5) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме; 

6) владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 1. Язык и культура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Основные виды деятельности: 

Характеризовать внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; приводить примеры слов и 

фразеологизмов, возникших под влиянием исторических событий, общественных процессов, развития науки и техники, других языков; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); определять лексические значения историзмов (в необходимых случаях с 

помощью словаря); комментировать причины устаревания некоторых историзмов; 
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определять период истории, к которому относится тот или иной историзм (с помощью словаря устаревших слов, толкового словаря); распределять 

историзмы по тематическим группам, степени устарелости; 

комментировать особенности употребления историзмов в художественных текстах; 

использовать толковые словари, словари устаревшей лексики, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Различать историзмы и архаизмы; определять лексические значения архаизмов, подбирать к ним современные соответствия, анализировать слова-

архаизмы и распределять их на 

группы в зависимости от типа (лексические, лексико-семантические), степени устарелости; 

характеризовать особенности употребления архаизмов как средства выразительности в художественных текстах; 

использовать толковые словари, словари устаревшей лексики, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Характеризовать перераспределение лексики между активным и пассивным запасом как один из актуальных процессов развития русского языка; 

комментировать внешние причины этого процесса, приводить примеры; 

определять значения вернувшихся в активный словарный запас слов в современных контекстах; анализировать и характеризовать изменения в 

значениях и стилистической окраске этих слов; 

использовать толковые словари, словари устаревшей лексики, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Определять значения лексических заимствований последних десятилетий, подбирать русские синонимы к заимствованным словам (если это возможно); 

определять языки-источники заимствованной лексики, распределять их по тематическим группам; 

оценивать целесообразность и уместность употребления иноязычных слов в различных контекстах; корректировать свою речь с точки зрения 

использования новых иноязычных лексических заимствований; 

использовать толковые словари, словари устаревшей лексики, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами. Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, типичные 

ошибки употребления деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Основные виды деятельности: 

Соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); 

различать варианты постановки ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов акцентологической нормы; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативных вариантов произношения; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 



116 

 

соблюдать нормы употребления паронимов в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

использовать толковые словари, словари паронимов, в том числе мультимедийные, для уточнения значения слов и особенностей их лексической 

сочетаемости, а также в процессе редактирования текста; 

опознавать и исправлять в речи типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов (в рамках изученного); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

употреблять слова с учётом вариантов современных грамматических и стилистических норм (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения грамматических норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь (в рамках 

изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным грамматическим 

нормам современного литературного язык (в рамках изученного); 

использовать грамматические словари, в том числе мультимедийные, и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.); 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения в предлагаемых речевых ситуациях; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 
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художественных текстах. Притча. 

Основные виды деятельности: 

Участвовать в диалогах, опираясь на традиции русского речевого общения; 

инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

использовать в процессе устного общения различные коммуникативные стратегии убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу 

Анализировать текст в аспекте его основных признаков: смысловой цельности, информативности, связности; 

использовать умение распознавать виды абзацев в процессе информационной переработки текста; 

создавать письменный текст, осуществляя его членение на абзацы; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); 

анализировать заголовки различных типов; использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Участвовать в дискуссии в соответствии 

с правилами поведения, с использованием корректных приёмов ведения спора; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Анализировать и создавать текст рекламного объявления с учётом требований, предъявляемых к его языковым и структурным особенностям; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Выявлять фактуальную и подтекстовую информацию в художественных текстах; 

анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

распознавать притчу, опираясь на знание её жанровых особенностей; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 
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Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» 7 класс заочная форма обучения 
№ Тема  Количес

тво 

часов 

аудитор

но. 

Количеств

о часов на 

самостояте

льную 

работу 

Самостоятельна

я работа 

Воспитательный потенциал урока Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Дата 

 1 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

1 

 

 

Лекция. 

Язык и культура. 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания.  

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Презентация по 

теме. 

 

2 

Консультация. Язык 

и культура. 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

Презентация по 

теме. 

 

3 Практическое 

занятие 

Входной контроль. 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Презентация по 

теме. 

 

 2 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

4 Культура речи.  

 

 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, 

Презентация по 

теме. 
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 выполнить 

задания. 

установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

5 
Консультация. 

Основные 

орфоэпические 

нормы. 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

Презентация по 

теме. 

 

6 

Практическое 

занятие. Основные 

лексические нормы. 

0,50,5 

0,5ч 

1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Презентация по 

теме. 

 

 3 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

 7 Лекция. Основные 

грамматические 

нормы. 

0,5ч  

1ч 

 Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания.  

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Презентация по 

теме. 

 

8 
Консультация. 

Основные 

грамматические 

нормы. 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

Презентация по 

теме. 

 

9 
Практическое 

занятие 

Речевой этикет. 

 

0,5ч 1ч Изучить 

материалы лекции 

и учебника и 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Презентация по 

теме. 

 

 4 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

10 Лекция. Речь. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

0,5ч  

1ч 

 Составить текст. Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

Презентация по 

теме. 

 

11 Консультация. 0,5ч 1ч Подготовится к Установление доверительных отношений с Презентация по  
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Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

 

зачету. обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

теме. 

12 Практическое 

занятие 

Зачет за курс 7 

класса. 

0,5ч 1ч 

 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Презентация по 

теме. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Личностные 
 Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной (русский) язык»; 
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ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 
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воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные 
В результате изучения родного (русского) языка у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

1) У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

2) У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

4) У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

5) У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 
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6) У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

7) У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения. 

8) У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

9) У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, 

иметь представление о русской языковой картине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского 

языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, анализировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 
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иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в современном русском языке, определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, 

словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм 

в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные 

примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации 

(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 
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создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и 

письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 6 часов на самостоятельную работу. 

Раздел 1. Язык и культура. 
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском языке.  

 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 9 часов на самостоятельную работу. 

Развитие языка как закономерный процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений в современном русском 

языке. Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности 

Приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; распознавать и истолковывать значения русских слов с 

национально-культурным компонентом; правильно употреблять их в речи; приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

родного русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

 Распознавать крылатые слова и выражения, устанавливать их источники и значения (в том числе с помощью словарей крылатых слов); 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения; использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 

рамках изученного). 

 Приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с национальной культурой и историей общества; цивилизационными 

изменениями; комментировать (на конкретных примерах) причины языковых изменений под влиянием внешних и внутренних факторов (в рамках 
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изученного); характеризовать основные тенденции развития современного русского языка (в рамках изученного), приводить соответствующие 

примеры; анализировать тексты разных жанров и функциональных разновидностей русского языка с точки зрения используемых в них языковых 

средств, их новизны или традиционности, источника происхождения, функций; использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) 

 Определять значения новых заимствованных слов, характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; характеризовать особенности 

иноязычных неологизмов с точки зрения языка-источника; произношения и написания;оценивать целесообразность употребления новой иноязычной 

лексики в различных ситуациях общения, текстах разных функциональных разновидностей и стилей; характеризовать словообразовательные 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять их в практике речевого общения; использовать толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); определять новые значения слов, возникших в современный период 

развития русского языка (семантических неологизмов), приводить  примеры их употребления; характеризовать пути их образования (конкретные 

примеры, в рамках изученного); характеризовать процессы перехода специальной (терминологической) лексики в разряд широкоупотребительной; 

объяснять причины изменения стилистической окраски слов в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного) Публично представлять 

результаты проведённого языкового анализа, выполненного  лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты; самостоятельно 

составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

Раздел 2. Культура речи. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Трудные случаи лексической сочетаемости. Типичные ошибки в управлении, в построении 

простого осложненного и сложного предложения. Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета. 

Характеристика основных видов деятельности 

Понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их 
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лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма; анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической  сочетаемости(в рамках 

изученного).Опознавать частотные примеры тавтологи и иплеоназма; анализировать и различать типичные речевые ошибки, 

связанные с речевой избыточностью; редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной и письменной речи; использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для уточнения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚  паронимов, а так же в процессе редактирования 

текста; 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: нормы предложно -падежного управления; 

построения простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; анализировать и оценивать с точки зрения норм, 

вариантов норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам, допустимым вариантам норм современного литературного языка; использовать грамматические 

словари, в том числе мультимедийные, справочники для уточнения нормы построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения. 

Публично представлять результаты проведённого языкового анализа ,выполненного лингвистического  эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (илиегочасть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

Раздел 3. Речь. Текст. 

Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Учебно-

научный подстиль. Доклад, сообщение. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 
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Характеристика основных видов деятельности 

Пользоваться различными видами чтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым)учебно-

научных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов, в томчисле сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст идр.); использовать при общении в 

интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного).  

Анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в 

ситуациях неформального общения; применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в рамкахизученного). 

Пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно -научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текстидр.); владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на 

Проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного). 

Публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; самостоятельно составлять план действий вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Формы и методы оценивания результатов обучения: 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногокурса 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 



131 

 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» 9 класс заочная форма обучения 

№ урока/   
Тема и форма 

урока 
Содержание  

Количество  

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Самостоятельная 

работа 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Дата 

урока 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 6 часов на самостоятельную работу. 

Язык и культура 

1 Лекция.     

Отражение в 

русском языке 

культуры и 

истории русского 

народа. 

Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа.  

 

 

0,5 2 Изучить § 1-3. 

Выполнить 

задания 1-27 

Презентация по 

теме. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

 

2 Консультация. 

Ключевые слова 

русской 

культуры.  

Ключевые слова русской 

культуры. 

0,5 2 Подготовиться к 

входному 

контролю 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

3 Практическое 

занятие. 

Крылатые слова и 

выражения. 

Входной 

контроль 

Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке Тестирование. 

Проверка знаний. 

0,5 2 § 4,5. Презентация по 

теме. 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 
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дисциплины и 

самоорганизации. 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно  и 9 часов  на самостоятельную работу. 

4 Лекция.     

Развитие языка 

как 

закономерный 

процесс.  

Развитие языка как 

закономерный процесс. 

Основные тенденции 

развития современного 

русского языка. 

Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском 

языке. 

Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке.  

0,5 3 Изучить § 4-9. 

Выполнить 

задания 28-83 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту  

изучаемых на 

уроках явлений 

 

5 Консультация. 

Новые 

иноязычные 

заимствования 

в современном 

русском языке. 

Неологизмы. 

0,5 3  Выполнить тест 

по теме 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту  

изучаемых на 

уроках явлений 

 

6 Практическое 

занятие. 

Переосмысление 

значений в 

современном          

русском языке.  

Переосмысление 

значений в современном          

русском языке. 

Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

языке. 

0,5 3 Выполнить 

задания 2,3. 

Презентация по 

теме. 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторно  и 7часов на самостоятельную работу. 

Культура речи 

7 Лекция.     

Трудные случаи 

лексической 

сочетаемости. 

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения. Трудные 

случаи лексической 

сочетаемости. Типичные 

0,5 

 

 

 

 

3 Изучить § 10- 

14.Выполнить 

задания 84-99. 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 
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8 Консультация. 

Типичные 

ошибки в 

управлении, в 

построении 

простого 

осложненного и 

сложного 

предложения. 

ошибки в управлении, в 

построении простого 

осложненного и 

сложного предложения. 

Речевой этикет в 

деловом общении. 

Правила сетевого 

этикета. 

0,5 2 Изучить 

§ 10- 14. 

Выполнить 

задания 100- 

129. 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

 

9 Практическое 

занятие. 

Речевой этикет в 

деловом 

общении. 

Правила сетевого 

этикета. 

0,5 2 Изучить § 10- 14. 

Выполнить 

задания 130- 

139. 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно  и 7 часов на самостоятельную работу. 

Речь. Текст. 

10 Лекция.     

Русский язык в 

Интернете. 

Виды 

преобразова-ния

 текстов. 

Русский язык в 

Интернете. 

Виды преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот,шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. подстиль. Доклад, сообщение. Публицистический стиль. Проблемныйочерк. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

0,5 2 Изучить 

§ 15-21. 

Выполнить 

задания 

стр.141,193 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

 

11 Консультация. 

Разговорная речь. 

Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо. 

0,5 3 Подготовиться к 

зачету 

Презентация по 

теме. 

Привлечение 

внимания к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

 

12 Практическое 

занятие. 

Итоговый зачет   

«Культура речи. 

Речь. Текст». 

Проверка знаний 0,5 2 - Презентация по 

теме. 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 
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дисциплины и 

самоорганизации 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 7 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе  применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» отражают: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Предметные результаты по классам 

7 класс: 
1) выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русских национальных традициях в 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 
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5) владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

1 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

 Преданья старины глубокой  

Русские народные песни: исторические и лирические «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» Фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).  

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…»  

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…»  

Города земли русской  

 Сибирский край  

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).  

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

 Родные просторы  

Русское поле 

 И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле».  

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести).  

Основные виды деятельности:  

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать народные песни. Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Определять художественно-изобразительные средства. 

Сопоставлять песенный фольклор русского и других народов России, а также народные песни и стихотворения. Читать, 

воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебникаЗнакомиться с фактами 

биографии писателей. 

Выразительно читать фрагменты текста. Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Пересказывать эпизоды текста. Определять тему, проблематику, идейно-художественное содержание произведения, выявлять 

средства художественной изобразительности. 

Сопоставлять тематически близкие произведения. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть. Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий. Анализировать идейно-тематическое содержание стихотворения и прозаического текста, выявлять 
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композиционные особенности. Характеризовать героев произведений, выявлять средства создания их образов. Сопоставлять 

тематически близкие произведения. 

Обсуждать музыкальной интерпретации поэтического произведения 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

 Пасха К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

 А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).  

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома  

 Русские мастера 

 С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

 Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).  

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Основные виды деятельности:  

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение, в том числе наизусть. Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Определять художественно-изобразительные средства. 

Тематически сопоставлять стихотворения русских поэтов о Пасхе. 

Выразительно читать рассказ и анализировать его идейно-тематическое содержание, выявлять композиционные особенности. Находить и 

характеризовать образ рассказчика, определять его роль в повествовании. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта 

Читать и обсуждать теоретическую статью раздела. 

Знакомиться с фактами биографии писателя. Выразительно читать художественный текст, отвечать на вопросы, кратко пересказывать. Работать со 

словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых особенностей, с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку произведениям.  

Характеризовать лирического героя. 

Выявлять межпредметные связи. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 
 РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

 На Первой мировой войне  
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С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

 «Георгий Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

 М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

 Загадки русской души  

Долюшка женская  

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 

 Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…»  

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…»  

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

 Взрослые детские проблемы  

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

 Лишь слову жизнь дана  

 Такого языка на свете не бывало  

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…»  

Основные виды деятельности:  

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать лирические произведения, в том числе наизусть. Определять их тематическое единство. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Определять тему, идею, идейно-художественное содержание, художественные и 

композиционные особенности стихотворения. Характеризовать лирического героя. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст рассказа. Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные особенности рассказа. Характеризовать героев рассказа, выявлять средства создания их образов. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть. Определять их тематическое единство. Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности стихотворения. Характеризовать лирического героя. 



142 

 

Пересказывать текст (кратко, подробно, выборочно). Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном обсуждении. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные 

особенности рассказа. Характеризовать героев рассказа, выявлять средства создания их образов. Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта 

Выразительно читать прозаическое произведение (в том числе по ролям) и давать оценку прочитанному. Использовать различные виды пересказа. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, определять композиционные особенности произведений. 

Характеризовать и сопоставлять основных персонажей, выявлять художественные средства их создания. Анализировать форму выражения авторской 

позиции. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение 

Выразительно читать стихотворение (в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности лирического произведения. Характеризовать лирического героя. Выявлять средства художественной 

изобразительности. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родная литература (русская)» 7 класс заочная форма обучения 
№ Тема  Количес

тво 

часов 

аудитор

но. 

Количест

во часов 

на 

самостоя

тельную 

работу 

Воспитательный потенциал 

урока 

Использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

Самостоятельна

я работа 

 

Дата 

   1 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 
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1 Лекция. Россия – Родина 

моя. Преданья старины 

глубокой. Русские 

народные песни. 

 

0,5ч 1ч Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

2 Консультация. 

Входной контроль. 

0,5ч 1ч Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

3 Практическое занятие.  

Родные просторы  в 

лирике И.С. Никитина 

0,5ч 1ч Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

  2 сессия: 1,5 часа очно и 3 часа на самостоятельную работу. 

4 Лекция.  

Русские традиции. 

0,5ч 1ч Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

5 Консультация.  

Праздники русского мира 

в произведениях 

писателей и поэтов.  

 

0,5ч 1ч Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 
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«Просвещение». задания.  

 

6 Практическое занятие.  

Тепло родного дома в 

произведениях 

С.Есенина, Ф.Абрамова, 

В.Солоухина 

0,5ч 1ч Прочитать 

произведения 

литературы 20 

века 

 

  3 сессия: 1,5 часа очно и 1,5 часа на самостоятельную работу. 

7 Лекция. 

Русский характер – 

русская душа. 

0,5ч  1ч Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

8  Консультация.  

На Первой мировой 

войне. 

М. М. Пришвин. 

«Голубая стрекоза». 

 

0,5ч 1ч Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

9  Практическое занятие.  

Загадки русской души. 

Ф.И.Т.ютчева, 

Н.А.Некрасова. 

0,5ч 1ч Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

 4сессия: 1,5 часа очно и 3часа на самостоятельную работу. 

10 Лекция.  

Взрослые детские 

проблемы в рассказе 

А.С.Игнатовой «Джинн 

Сева» 

 

0,5ч 

 

1ч 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 
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 Издательство 

«Просвещение». 

задания.  

 

11 Консультация.  

Такого языка на свете не 

бывало  

Вс. Рождественский. «В 

родной поэзии совсем не 

старовер…»  

0,5ч 1ч Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Подготовиться к 

зачету. Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

12 Практическое занятие.  

Зачет за курс 7 класса 

0,5ч 1ч Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Учим стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 

  Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные 

 В результате изучения родной (русской) литературы у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

1) У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

4) У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

5) У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

6) У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 



150 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

7) У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

8) У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

9) У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе в 9 классе: 

-выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

-понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать 

роль русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

-осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в 

литературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить 

самостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; 

-осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными 

источниками информации и различными способами её обработки и презентации. 

 

Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

1 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 9 часов на самостоятельную работу. 

 Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе. Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). В. А. 

Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент) М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

 Города земли русской Петербург в русской литературе. 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…». О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 
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 Родные просторы Степь раздольная. 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). П. А. Вяземский. «Степь». 
И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами биографии поэта. Выразительно читать народные песни и стихотворения. Работать со 

словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять идейно-тематическое содержание художественного 

текста. Сопоставлять тематически близкие произведения фольклора, литературы и живописи. Участвовать в дискуссии. 

Составлять аргументированные устные и письменные высказывания. 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Знакомиться с фактами биографии поэтов. Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть, эмоционально 

воспринимать художественный текст. Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. Определять идейно-

тематическое содержание художественного текста. Сопоставлять тематически близкие произведения разных поэтов. 

Участвовать в разработке проектов. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. Знакомиться с 

фактами биографии поэтов. Выразительно читать тексты народных песен и стихотворения. Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. Анализировать текст, выявлять изобразительно-художественные средства. Участвовать в 

дискуссии. Сопоставлять тематически близкие произведения русского фольклора и литературы. Составлять аргументированные 

устные и письменные высказывания. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

2 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

 Праздники русского мира. Августовские Спасы. 
К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

 Тепло родного дома Родительский дом. 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать поэтический, в том числе наизусть, и прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно формулировать вопросы к тексту, владеть разными видами пересказа. Выражать личное  
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читательское отношение к прочитанному.  Определять идейно-тематическое содержание художественного текста. 

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Участвовать в разработке проектов. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 

Самостоятельно формулировать вопросы к тексту, владеть разными  видами пересказа. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять идейно-тематическое содержание художественного текста. 

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий. 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Участвовать в разработке проектов. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

3 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

 Не до ордена – была бы Родина Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

 Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

  

4 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 6 часов на самостоятельную работу. 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

 Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…». 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..». 

 Повторение 

Основные виды деятельности обучающихся 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника.  

Составлять тезисный план лекции учителя или статьи учебника. Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Устно или письменно отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования).  
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Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать 

различные формы выражения авторской позиции. Выявлять тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их ритмики, метрики и строфики. Составлять план анализа стихотворения или фрагмента прозы. 

Осуществлять письменный анализ лирического текста, письменный ответ на вопрос. Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и композиции эпического произведения. Давать характеристику персонажей, в том числе сравнительную. 

Анализировать ключевые эпизоды 

и различные формы выражения авторской позиции. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта. Читать, 

воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника и составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и об истории создания произведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе по ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанр и композицию произведения. Составлять характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную. Работать со словарем литературоведческих терминов. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской конференции, сборника ученических исследований и др.)  

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание произведения. Характеризовать основных персонажей, выявлять 

художественные средства их создания. Анализировать форму выражения авторской позиции. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности лирического произведения.  

Сопоставлять стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям.  

Формы и методы оценивания результатов обучения: 
Самостоятельные работы. 

Устные ответы. 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 
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воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родная литература (русская)» 9 класс заочная форма обучения 
 

№ урока 
Тема и форма 

урока 
Содержание  

Количество  

часов 

аудиторно 

 

Количество 

часов на 

самостоя- 

тельную 

работу 

 

Самостоятель 

ная работа 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Дата 

урока 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

1 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и  9 часов на самостоятельную работу. 

1 Лекция. 

Отечественная 

война 1812 года 

в русском 

фольклоре и 

литературе. 

Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 

года в русском фольклоре 

и литературе. 

Песня «Как не две тученьки 

не две грозныя…» (русская 

народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во 

стане русских воинов» (в 

сокращении). 

А. С. Пушкин. 

«Полководец», 

«Бородинская годовщина» 

(фрагмент)  

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. 

«Новобранец 1812 года» 

(фрагмент). 

0,5 3 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

 Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 
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2 Консультация. 

Города земли 

русской. 

Петербург в 

русской 

литературе. 

Входной 

контроль.  

А. С. Пушкин. «Город 

пышный, город бедный…». 

О. Э. Мандельштам. 

«Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о 

Петербурге» («Вновь Исакий 

в облаченьи…»). Д. С. 

Самойлов. «Над Невой» 

(«Весь город в плавных 

разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» (глава 

«Фонарики-сударики»). 

0,5 3  Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

3 Практическое 

занятие.  

Родные 

просторы. 

Степь 

раздольная. 

Родные просторы Степь 

раздольная. 

«Уж ты, степь ли моя, степь 
Моздокская…» (русская 

народная песня). П. А. 

Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» 

(фрагмент). 

0,5 3 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  
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2 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

4 Лекция.  

Русские 

традиции в 

произведениях 

русской 

литературы. 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы. 

К. Д. Бальмонт. «Первый 

спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь 

упаданья яблок». Е. А. 

Евтушенко. «Само упало 

яблоко с небес…» 

 

0,5 2 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

5 Консультация. 

Тепло родного 

дома. 

 А. П. 

Платонов. «На 

заре туманной 

юности» 

(главы). 

 Тепло родного дома 

Родительский дом. 

А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (главы). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и 
близкая сказка» (рассказ из 

повести «Последний 

поклон»). 

 

0,5 3 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 
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через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

6 Практическое 

занятие.  

Тепло родного 

дома.  

В. П. Астафьев. 

«Далёкая и 

близкая сказка». 

В. П. Астафьев. «Далёкая и 
близкая сказка» (рассказ из 

повести «Последний 

поклон»). 

 

0,5   2  Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизацию. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

3 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 7 часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция.  

Русский 

характер – 

русская душа. 

Не до ордена – была бы 

Родина. Великая 

Отечественная война. Н. П. 

Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. 

«Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» Ю. М. 

Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

 0,5 2 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 
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проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

8 Консультация. 

Великая 

Отечественная 

война в русской 

литературе. 

0,5 3 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

9 Практическое 

Занятие.  

Судьбы русских 

эмигрантов. Б. 

К. Зайцев. 

«Лёгкое бремя». 

Загадки русской души. 

Судьбы русских 

эмигрантов. Б. К. Зайцев. 

«Лёгкое бремя» А. Т. 

Аверченко. «Русское 

искусство». 

0,5 2 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 
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человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

4 сессия: 1,5 часа аудиторных занятий и 6 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция.  

Прощание с 

детством. 

Ю. И. Коваль. 

«От Красных 

ворот» 

(фрагмент). 

 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» (фрагмент). 

 

0,5 2 Изучить 

материалы 

лекции и 

учебника. 

Выполнить 

задания.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

11 Консультация. 

Лишь слову 

жизнь 

Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой 

реке…». И. А. Бродский. 

0,5 2 Подготовиться 

к зачету. 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Учим 

Использование 

воспитательных 

возможностей 
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дана. «Мой народ». С. А. 

Каргашин. «Я – русский! 

Спасибо, Господи!..». 

Повторение. 

стихи. Основное 

общее образование. 

Литература» 5-9 

классы. АО 

Издательство 

«Просвещение». 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

12 Практическое 

занятие.  

Итоговый 

зачёт. 

Устное собеседование. 0,5 2   Побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения иностранного языка (английского) у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных  

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

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

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

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

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для 

чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

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

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

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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

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

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

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

наиболее частотные фразовые глаголы; 

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

высказывания; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

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

языка в рамках тематического содержания речи; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

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

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

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

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

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

изученной тематики. 

 
Содержание обучения в 7 классе. 
Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, 

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

с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера; сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 
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Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 
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Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 7 класс заочная форма обучения 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал урока Самостоятельная 

работа.  

Дата  

1 сессия: 1,5 часа очно и 25 часов на самостоятельную работу 

1 Лекция. 

Школьные 

будни. Это Я! 

Мой дом, моя 

крепость 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 
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Входной 

контроль. 

деятельности. 

2 Консультация 

Школьные 

будни. Это Я! 

Мой дом, моя 

крепость 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

3 Практическое 

занятие. 

Школьные 

будни. Это Я! 

Мой дом, моя 

крепость 

0,5 5 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 25часов на самостоятельную работу. 

4 Лекция.  

Семейные узы. 

Животные 

мира. С утра до 

вечера 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

5 Консультация. 

Семейные узы. 

Животные 

мира. С утра до 

вечера 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.. 

 

6 Практическое 

занятие. 

Семейные узы. 

Животные 

мира. С утра до 

вечера 

0,5 5 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 26часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция. В 

любую погоду.  

Особые дни. 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы 

с получаемой на уроке социально 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 
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«Просвещение» значимой информацией. 

8 Консультация. 

В любую 

погоду.  

Особые дни. 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

9 Практическое 

занятие. В 

любую погоду.  

Особые дни. 

 

0,5 6 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Установление доверительных 

отношений с обучающимис, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 26 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция. Жить в 

ногу со 

временем. 

Каникулы 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

11 Консультация. 

Жить в ногу со 

временем. 

Каникулы 

0,5 10 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Подготовиться к 

зачету. 

 

 

12 Практическое 

занятие. Зачет 

итоговый за 

курс 10 класса  

 

0,5 6 Электронный образовательный ресурс 

«Домашние задания. Основное общее 

образование. Английский язык. 5-9 

классы», АО Издательство 

«Просвещение» 

Установление доверительных 

отношений с обучающимис, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 
1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и 

потребностей. 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и    

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 
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и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 

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

при чтении информацию; 

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

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

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

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

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

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

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

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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

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

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

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

нормы лексической сочетаемости; 

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

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

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

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения 
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основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), 

глагол от прилагательного (cool – to cool); 

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

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

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

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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

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

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

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

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

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

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

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

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

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

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

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

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

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

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

изученной тематики. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 

в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

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

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
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фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с 

полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

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

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 
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Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
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Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, включающий различные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог 

— расспрос, диалог-обмен мнениями) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы. 

Выражать своё мнение/отношение к обсуждаемым вопросам. 

Просить о чём-то и аргументировать свою просьбу. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение непонятых слов. 

Сравнивать своё мнение с мнением партнёра по диалогу, обнаруживая 

различие и сходство мнений. 

Поддерживать благожелательность в ходе диалога. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение), с изложением 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой на ключевые слова, план, таблицы, диаграммы и/или иллюстрации, фотографии и без опоры.  

Сочетать при необходимости различные типы речи в своём высказывании. 

Описывать человека, литературного персонажа, объект по определённой схеме.  

Передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте, с 

опорой на план, ключевые слова и без опоры.  

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста.  

Выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе, в частности при выполнении проектной работы. 

Аудирование 

Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников, построенные на знакомом языковом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова.  

Использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей.  

Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и понимать основное содержание (тему/идею, главные события/факты) 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления.  
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Выделять главные факты, опуская второстепенные. Прогнозировать содержание текста по его началу. Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления.  

Использовать языковую и контекстуальную догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые языковые явления.  

Игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на понимание текстов. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание (тему/идею, главные события/факты) аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 

Понимать структурно-смысловые связи в тексте. Прогнозировать содержание текста по его заголовку/началу. 

Игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания текста. 

Читать про себя и находить нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления.  

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Оценивать достоверность информации, полученной в ходе чтения разных текстов. 

Читать про себя и находить запрашиваемую информацию, представленную в несплошных текстах (таблицах, диаграммах, графиках и т. д.). 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма). 

Читать про себя и полно и точно понимать аутентичные тексты разных стилей и жанров, содержащие отдельные неизученные языковые явления.  

Осуществлять информационную переработку текста: проводить смысловой и структурный анализ отдельных частей текста, делать выборочный 

перевод; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания прочитанного текста, 

для нахождения информации в тексте. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, двуязычном и/или толковым словарём. 

Письменная речь  

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.), в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Составлять резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Писать электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Создавать небольшое письменное высказывание (рассказ, сочинение и т. д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец.  

Заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя представленную информацию.  

Письменно излагать результаты выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации.  
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Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

Соблюдать правило отсутствия фразового ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

Членить предложение на смысловые группы.  

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы).  

Соблюдать интонацию перечисления.  

Воспроизводить слова по транскрипции.  

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста. 

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова. 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Правильно использовать знаки препинания в письменных высказываниях.  

Пунктуационно правильно оформлять прямую речь в соответствии с нормами английского языка. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,  

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Понимать и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Знать и понимать значения родственных слов, образованных с помощью основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Грамматическая сторона речи  

Знать и понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений в английском языке.  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (см. левую колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 

речи. 
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Знать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии родной страны и 

англоговорящих стран. 

Владеть знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с их учётом. 

Представлять родную страну/малую родину и страны изучаемого языка (культурные явления и события; выдающиеся люди; достопримечательности и 

т. д.) 

Находить сходство и различия в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Анализировать и систематизировать получаемую социокультурную информацию. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 9 класс заочная форма обучения 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

аудиторно 

Тип урока 
 

Кол-во часов 

на 

самостоятель

ную работу 

обучающихс

я 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательн

ых ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Дата 

9А 9Г 

1 сессия. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и характер человека 

(литературного персонажа). Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка –(1,5ч аудиаторно, 26ч самостоятельная работа) 

 

1 Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение. 

Внешность и характер 

человека. 

Входной контроль 

0,5 

лекция 

9 Презентация по 

теме урока   

Установление  доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

2 Досуг и увлечения 0,5  9 Презентация по Привлечение внимания к Изучить   
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(хобби) современного 

подростка. Роль книги 

в жизни подростка 

консультац

ия 

теме урока   ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

лекционный 

материал 

3 Обобщение по темам 

«Взаимоотношения в 

семье и с друзьями», 

«Досуг и увлечения 

современного 

подростка. Роль книги 

в жизни подростка» 

0,5 

Практическ

ое занятие 

8 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальн

ые задания 

  

2 сессия. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками –(1,5ч аудиаторно, 26ч самостоятельная работа) 

 

4 Здоровый образ 

жизни. Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания 

0,5 

лекция 

9 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

5 Школа, школьная 

жизнь. 

Взаимоотношения в 

школе 

0,5  

консультац

ия 

9 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

6 Обобщение по темам 

«Здоровый образ 

жизни. Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания», 

«Школа, школьная 

жизнь. 

Взаимоотношения в 

школе» 

0,5 

Практическ

ое занятие 

8 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальн

ые задания 
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3 сессия. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. Средства 

массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет) -–(1,5ч аудиаторно, 26ч самостоятельная работа) 

 

7 Виды отдыха в 

различное время года. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии 

0,5 

лекция 

9 https://lesson.edu.

ru/09/09 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

8 Средства массовой 

информации 

0,5  

консультац

ия 

9 https://lesson.edu.

ru/09/09 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

9 Обобщение по темам 

«Виды отдыха в 

различное время года. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии», «Средства 

массовой 

информации»  

0,5 

Практическ

ое занятие 

8 https://lesson.edu.

ru/09/09 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальн

ые задания 

  

4 сессия. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены -–(1,5ч аудиаторно, 21ч самостоятельная работа) 

 

10 Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

0,5 

лекция 

7 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

11 Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

0,5  

консультац

ия 

7 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

Изучить 

лекционный 

материал 
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Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 7 класс 
Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку: 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания, и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

изучаемого языка организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

12 Итоговый зачет  0,5 

Практическ

ое занятие 

7 Презентация по 

теме урока   

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальн

ые задания 
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готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия (выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений) как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия (использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания) как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев, выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения, учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, 

оценивать соответствие результата цели условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать своё право на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других не 

осуждая, открытость себе и другим, осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 7 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 200 

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

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 75 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 75 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

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

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

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

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

суффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы; 

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

высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

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

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn); 

образование Perfekt слабых и сильных глаголов; 

глаголы с возвратным местоимением sich; 

склонение прилагательных; 

степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; 

модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens; 

модальные глаголы в Präteritum; 

притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; 

личные местоимения в дательном падеже; 
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склонение местоимений welch-, jed-, dies-; 

порядковые числительные до 100; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

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

языка в рамках тематического содержания речи; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

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

словообразовательным элементам; 

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

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

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

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

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

изученной тематики. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.  

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам.  

Природа. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).  

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 7 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, 

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

с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём письма – до 75 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы (объём письменного высказывания – до 75 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 



204 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 80 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имён существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück); 

конверсия: образование имён существительных от прилагательных; 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn и другие). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn). 

Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Склонение прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

Модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens.  

Модальные глаголы в Präteritum.  
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Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Порядковые числительные до 101. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 7 класс заочная форма обучения 

№ Тема урока Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал урока Самостоятельная 

работа.  

Дата  

1 сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу 

1 Лекция. Как 

прошло лето?Мои 

планы на 

будущее.Входной 

контроль. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

2 Консультация Как 

прошло лето?Мои 

планы на будущее. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

3 Практическое 

занятие. Как 

прошло лето?Мои 

планы на будущее. 

0,5 6 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

4 Лекция.  

Дружба. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

5 Консультация. 

Дружба. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.. 

 

6 Практическое 

занятие. Дружба. 

0,5 6 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 
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3 сессия: 1,5 часа очно и 17 часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция. 

Изображение и 

звуки. 

Взаимоотношения. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

8 Консультация. 

Изображение и 

звуки. 

Взаимоотношения.. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

9 Практическое 

занятие 

Изображение и 

звуки. 

Взаимоотношения. 

 

0,5 7 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимис, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 17 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция. Это мне 

нравится. 

Подробнее о себе. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

11 Консультация. Это 

мне нравится. 

Подробнее о себе. 

0,5 5 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовиться к 

зачету. 

 

 

12 Практическое 

занятие. Зачет 

итоговый за курс 

10 класса  

 

0,5 7 аудиокурс для занятий 

в классе 

Презентация по теме. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимис, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 
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активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2)базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

    Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2)самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели условиям; 

3)эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4)принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

     Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности  (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос); диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти реплик со стороны 

каждого собеседника); 

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

и/или зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 7–9 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 7–9 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы; (объём — 7–9 фраз). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение 

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

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

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 250–300 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 90 
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слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представ-лять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 90 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

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

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом ма-териале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова; 

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

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

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

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

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

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

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

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

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

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt.  

придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

придаточные предложения цели с союзом damit. 

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

глагол lassen в Perfekt. 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 
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склонение прилагательных. 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и т. д.). 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

предлог родительного падежа wegen. 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения 

Знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

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

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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

словообразовательным элементам. 

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

речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

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

тематики. 

 

Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные 

игры).  
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование/сообщение, рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 

в тексте; 
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составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без 

опоры. 

Объём монологического высказывания — 7–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

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

содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации; с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с 

полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 
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фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, 

выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов; заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 90 слов). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц 
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для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-sam (erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 

Придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в именительном и винительном падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt.  

Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

Глагол lassen в Perfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 

Склонение прилагательных. 

Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

Предлог родительного падежа wegen. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 
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содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 
 

Характеристика основных видов деятельности: 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, включающий различные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог 

— расспрос, диалог-обмен мнениями) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы. 

Выражать своё мнение/отношение к обсуждаемым вопросам. 

Просить о чём-то и аргументировать свою просьбу. 
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Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение непонятых слов. 

Сравнивать своё мнение с мнением партнёра по диалогу, обнаруживая 

различие и сходство мнений. 

Поддерживать благожелательность в ходе диалога. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение), с изложением 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой на ключевые слова, план, таблицы, диаграммы и/или иллюстрации, фотографии и без опоры.  

Сочетать при необходимости различные типы речи в своём высказывании. 

Описывать человека, литературного персонажа, объект по определённой схеме.  

Передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте, с 

опорой на план, ключевые слова и без опоры.  

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста.  

Выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе, в частности при выполнении проектной работы. 

Аудирование 

Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников, построенные на знакомом языковом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова.  

Использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей.  

Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и понимать основное содержание (тему/идею, главные события/факты) 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления.  

Выделять главные факты, опуская второстепенные. Прогнозировать содержание текста по его началу. Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления.  

Использовать языковую и контекстуальную догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые языковые явления.  

Игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на понимание текстов. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание (тему/идею, главные события/факты) аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 

Понимать структурно-смысловые связи в тексте. Прогнозировать содержание текста по его заголовку/началу. 

Игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания текста. 

Читать про себя и находить нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления.  

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Оценивать достоверность информации, полученной в ходе чтения разных текстов. 
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Читать про себя и находить запрашиваемую информацию, представленную в несплошных текстах (таблицах, диаграммах, графиках и т. д.). 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма). 

Читать про себя и полно и точно понимать аутентичные тексты разных стилей и жанров, содержащие отдельные неизученные языковые явления.  

Осуществлять информационную переработку текста: проводить смысловой и структурный анализ отдельных частей текста, делать выборочный 

перевод; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания прочитанного текста, 

для нахождения информации в тексте. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, двуязычном и/или толковым словарём. 

Письменная речь  

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.), в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Составлять резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Писать электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Создавать небольшое письменное высказывание (рассказ, сочинение и т. д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец.  

Заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя представленную информацию.  

Письменно излагать результаты выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации.  

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

Соблюдать правило отсутствия фразового ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

Членить предложение на смысловые группы.  

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы).  

Соблюдать интонацию перечисления.  

Воспроизводить слова по транскрипции.  

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста. 

Орфография и пунктуация  
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Правильно писать изученные слова. 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Правильно использовать знаки препинания в письменных высказываниях.  

Пунктуационно правильно оформлять прямую речь в соответствии с нормами английского языка. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,  

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Понимать и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Знать и понимать значения родственных слов, образованных с помощью основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Грамматическая сторона речи  

Знать и понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений в английском языке.  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (см. левую колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 

речи. 

Знать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии родной страны и 

англоговорящих стран. 

Владеть знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с их учётом. 

Представлять родную страну/малую родину и страны изучаемого языка (культурные явления и события; выдающиеся люди; достопримечательности и 

т. д.) 

Находить сходство и различия в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Анализировать и систематизировать получаемую социокультурную информацию. 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 
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воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 9 класс заочная форма обучения 

№  

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

аудиторно 

Тип урока 
 

Кол-во часов 

на 

самостоятель

ную работу 

обучающихс

я 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательн

ых ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Дата 

9А 9Г 

1 сессия. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры) –(1,5ч аудиторно, 16 ч 

самостоятельная работа) 

 

1 Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Внешность и 

характер человека. 

Входной контроль 

0,5 

лекция 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Установление  

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

привлечение их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

2 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка.  

0,5  

консультаци

я 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

3 Обобщение по темам 

«Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Внешность и 

характер человека», «Досуг и 

увлечения современного 

подростка» 

0,5 

Практическо

е занятие 

5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальны

е задания 
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2 сессия. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. Молодёжная мода. Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками -(1,5ч аудиторно, 16 ч самостоятельная работа) 

 

4 Здоровый образ жизни. 

Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 

0,5 

лекция 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

5 Школа, школьная жизнь. 

Взаимоотношения в школе 

0,5  

консультаци

я 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

6 Обобщение по темам 

«Здоровый образ жизни. 

Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания», «Школа, 

школьная жизнь. 

Взаимоотношения в школе» 

0,5 

Практическо

е занятие 

5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальны

е задания 

  

3 сессия. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. Средства массовой информации 

(телевидение, радио, пресса, Интернет) -(1,5ч аудиторно, 16 ч самостоятельная работа) 

 

7 Виды отдыха в различное 

время года. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии 

0,5 

лекция 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

8 Средства массовой 

информации 

0,5  

консультаци

я 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

Изучить 

лекционный 

материал 
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явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

9 Обобщение по темам «Виды 

отдыха в различное время 

года. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии», 

«Средства массовой 

информации»  

0,5 

Практическо

е занятие 

5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальны

е задания 

  

4 сессия. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы; население. Официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты - (1,5ч 

аудиторно, 16 ч самостоятельная работа) 

 

10 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка 

0,5 

лекция 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка 

0,5  

консультаци

я 

5,5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Изучить 

лекционный 

материал 

  

12 Итоговый зачет  0,5 

Практическо

е занятие 

5 Презентация по 

теме урока 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Выполнить 

индивидуальны

е задания 
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Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты освоения программы: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
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Метапредметные результаты: 

базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; выявлять 

математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  
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принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. Решать практико-ориентированные задачи, связанные с 

отношением величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. Использовать 

свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 
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 Уравнения и неравенства. Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. 

Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных функций. Строить график 

функции y = |х|. Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. Находить значение функции по значению её аргумента. Понимать графический способ представления и 

анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

1.Выражения, тождества, уравнения. Функции. Тождественные преобразования. Числовые и буквенные выражения. 31,5 часа: 1,5 часа 

аудиторно и 30 часов на самостоятельную работу.  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Законы арифметических действий. Преобразования 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным и целым показателем. Функции. Понятие зависимости. Прямоугольная система координат. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». График зависимости. Функция. Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Линейная функция. Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее 

коэффициентов Уравнения. Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Понятие уравнения и корня 

уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. Равносильные преобразования уравнений. Линейное уравнение и 

его корни. Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с параметром. Решение текстовых задач. 

2. Степень с натуральным показателем. Многочлены. 31,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 30 часов на самостоятельную работу.  

Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Многочлены. Одночлен, степень одночлена. Действия с 

одночленами. Многочлен, степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен.  

3. Формулы сокращенного умножения. 22,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 21 часов на самостоятельную работу.  
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Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и 

разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного 

умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. Понятие тождества.  Тождественное 

преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

4.Системы линейных уравнений. 22,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 21 часов на самостоятельную работу. 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. Представление о равносильности систем 

уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество 

решений системы линейных уравнений. Решение текстовых задач 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-контроля ЗУН. 

Характеристика основных видов деятельности: Фронтальная форма организации учебной деятельности (вид деятельности на уроке, когда все 

ученики класса под непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу),Индивидуальная форма организации учебной деятельности 

учащихся (предусматривает самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими учениками, но в едином 

для всех темпе),Групповая форма организации учебной деятельности учащихся (предусматривает создание небольших по составу групп в пределах 

одного класса) 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Алгебра» 7 класс заочная форма обучения 

  

№ Дата Тема Количес

тво  

часов 

аудитор

но 

Количество 

часов на 

самостоятел

ьную работу 

Содержание  Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательны

х ресурсов 

Воспитательный 

потенциал План К 

Сессия 1: 

Выражения, тождества, уравнения. Функции 

1.   Лекция: Выражения, 

тождества, уравнения. 

Функции. 

Входной контроль 

0,5 10 Выражения. 

Выражения с 

переменной. 

Сравнение значений 

Изучить Гл.1., 

2§1 – 17. 

Решить:№ 4, 7, 9, 

12, 43, 75, 206, 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 
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выражений.  Свойства 

действий над числами. 

Уравнение с одной 

переменной. 

Статистические 

характеристики. 

Функции и их 

графики. Линейная 

функция.  

212, 223, 353 задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

общения, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы. 

2.   Консультация: Выражения, 

тождества, уравнения. 

Функции 

0.5 10 Повторить Гл.1., 

2§1 – 17. 

Решить:№ 5, 8, 

10, 14, 45,48, 76, 

210, 214, 224, 357 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

3.   Практическое занятие: 

Выражения, тождества, 

уравнения. Функции 

0,5 10 Практикум по 

решению упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную 

работу 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 2: 
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Степень с натуральным показателем. Многочлены. 

4   Лекция: Степень с 

натуральным показателем. 

Многочлены. 

0,5 10 Степень и ее свойства. 

Одночлены. 

Многочлены. Сумма и 

разность многочленов. 

Произведение 

многочлена на 

одночлен. Произведение 

многочленов. 

Изучить Гл.3, 4. 

§7-11 - Решить:№ 

375, 383, 404, 

409, 429, 436, 

457, 468, 487, 

493, 568, 588, 617 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы. 

5   Консультация: Степень с 

натуральным показателем. 

Многочлены. 

0,5 10 Решение задач  Изучить Гл.3, 4. 

§7-11 - Решить:№ 

376, 384, 405, 

408, 428, 437, 

458, 469, 488, 

494, 569, 589, 

619, 658, 680, 708 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

6   Практическое занятие. 

Решение упражнений по теме 

«Степень с целым показателем. 

Многочлены» 

0,5 10  Выполнить зачет Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    
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отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 3: 

Формулы сокращенного умножения. 

7   Лекция: Формулы 

сокращенного умножения. 

0,5 7 Формулы сокращенного 

умножения. Квадрат 

суммы и квадрат 

разности. Разность 

квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Преобразование целых 

выражений. 

Изучить Гл.5. 

§12-14, .  

Решить:№ 799, 

815, 834, 854, 

857, 883, 885, 

905, 920, 934 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы. 

8   Консультация по решению 

задач по теме: Формулы 

сокращенного умножения. 

0,5 7 Повторить Гл.5. 

§12.-14  

Решить:№ 800, 

816, 835, 855, 

858, 884, 886, 

906, 921, 935, 940 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

9   Практическое занятие по 

решению упражнений 

0,5 7 Практикум по 

решению упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную 

работу 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 
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Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 4: 

Системы линейных уравнений. 

10   Лекция: Системы линейных 

уравнений. 

0,5 7 Линейные уравнения с 

двумя переменными и 

их системы. Решение 

систем линейных 

уравнений. Способ 

подстановки. Способ 

сложения. 

Изучить  Гл.4. 

§1- 4. Решить:№ 

254, 258, 264, 

271,  275, 277, 

284, 286, 289 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы. 

11   Консультация  по теме  0,5 7 Решение задач    

Изучить  Гл.6. 

§15- 16. 

Решить:№1025, 

1045. 1056, 1061, 

1068, 1070, 1082, 

1085 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

12   Практическое занятие. Зачет 0,5 7    Электронный 

образовательный 

Привлечение 

внимания 
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ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Алгебра. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» 9 класс 
Планируемые результаты учебного курса: 

Личностные результаты освоения программы: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 
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языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; 

 проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных  

действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

            У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
найденных ошибок, выявленных трудностей; 
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 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида: 

,  в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

Содержание учебного курса: 

Квадратичная функция 28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу) 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 
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аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 
функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Характеристика основных видов деятельности: 

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 координатной плоскости графиков функцийy=ax2, y=ax2+n, 

y=a (x- m)2. Строить график функции y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функцииy=xn с чётным и нечётным n.  Иметь представление о нахождении корней n-й степени с помощью 

калькулятора. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу) 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Биквадратное уравнение. Решение простейших дробно- линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности: 

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. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в которых одно уравнение первой степени, адругое – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать 

составленнуюсистему, интерпретировать результат 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу)  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Характеристика основных видов деятельности: 
Применять индексные обозначения для членов последовательностей. Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 
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Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и геометрической прогрессии, суммы первый 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 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 9.5ч. (0,5 часа аудиторно и 9 часов на самостоятельную работу) 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты 

с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Умножение вероятностей независимых событий 

Характеристика основных видов деятельности: 
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 

Повторение. 10ч. (1 час аудиторно и 9 часов на самостоятельную работу) 

Выражения. Тождества. Уравнения. Неравенства. Функции и графики 

Характеристика основных видов деятельности: 

Решать уравнения и неравенства. 

Преобразовывать выражения. Решать  текстовые задачи.  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Алгебра» 9 класс заочная форма обучения 

№ Тема  Количест

во часов 

аудитор-

но. 

Количест

во часов  

на 

самостоят

ельную 

работу 

Использования электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

 

Дата 

 

1 сессия  
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Квадратичная функция 28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу) 

 

 

1 Лекция. 

Входной контроль. 

Квадратичная 

функция 

0,5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразова-тельной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Изучить 

Гл.1.Решить: 

№ 2, 9, 17, 

23, 29, 37, 43, 

59, 76, 84, 91. 

99, 108, 125, 

141, 160, 170 

 

2 Консультация. 

Решение задач по 

теме: «Квадратичная 

функция» 

0,5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние задания. 

Основное общее образование. 

Алгебра» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 

 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Изучить 

Гл.1.Решить 18, 

28, 38, 60, 

83, 100 

 

3 Практическое 

занятие. Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратичная 

функция 

0,5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Повторить  Гл.1 

Работа по 

карточкам 

 

2 сессия  

Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными 28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на 

самостоятельную работу) 

 

 

4 Лекция. 

«Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразова-тельной 

ИзучитьГл.2, 

3. Решить:№ 265, 

273, 278, 288,305, 

309, 320, 325, 395, 

399, 416, 429, 455, 

467, 482 
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переменными»  

 

«Просвещение» организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

5 Консультация.  

Решение дробно-

рациональных 

уравнений.   

Решение квадратных 

неравенств. Решение 

целых и дробно-

рациональных 

неравенств. 

 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразова-тельной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

Повторить Гл.2,3 

Выполнить 

№ 266, 274, 279, 

289, 305,304, 308, 

326, 396, 402, 418, 

430, 456, 465, 483 

 

6 Практическое 

занятие. 

Решение системы 

уравнений. 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразова-тельной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную 

работу: 

«Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной. 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными.» 

 

3 сессия  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 28.5ч. (1,5 часа аудиторно и 27 часов на самостоятельную работу)  

 

 

7 Лекция: 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

Изучить Гл.4, 5. 

Решить:№ 560, 

575, 579, 

603, 623, 625, 
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«Просвещение общеобразова-тельной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

648, 659 

8 Консультация по 

решению задач по 

теме: 

«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии». 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Повторить Гл.4, 

5.Решить: № 561, 

576, 580, 

604, 624, 627, 

649, 660 

 

9 Практическое занятие: 

Контрольная работа 

по теме: 

«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии». 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Повторить гл.4,5  

4 сессия.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 9.5ч. (0,5 часа аудиторно и 9 часов на самостоятельную работу)  

10 Лекция. 

Элементы  теории 

вероятностей и 

статистики.   

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Изучить Гл.5. 

Решить: 714, 719, 

722, 733, 

736, 754, 757, 

768, 771, 788, 

798, 799, 

 

Повторение. 10ч. (1 час аудиторно и 9 часов на самостоятельную работу) 

 
 

11 Консультация по 

решению задач по 

теме: «Выражения. 

Тождества. 

0.5 9 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

Решить задания 

из тренировочн 

ых заданий 

ГВЭ 
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Уравнения. 

Неравенства. 

Функции и графики» 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

12 Практическое занятие 

.Итоговый зачёт 

0.5 0 Электронный образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное общее 

образование.Алгебра» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения, 

соответствующие укладу 

общеобразова-тельной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты освоения программы: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 
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овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

         Метапредметные результаты: 

базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; выявлять 

математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 
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умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 
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Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью 

равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с использованием суммы углов 

треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на 

нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства 

при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке 

касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

1.Начальные геометрические сведения. 18,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 17 часов на самостоятельную работу 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол, плоскость. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Острый, прямой и тупой угол. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее свойства. 

2.Треугольники. 18,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 17 часов на самостоятельную работу 
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Треугольник. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников.  

3.Параллельные прямые. 17,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 17,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. Четыре замечательные точки треугольника. 

Геометрические фигуры 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-контроля ЗУН. 

Формы организации основных видов учебной деятельности: Фронтальная форма организации учебной деятельности (вид деятельности на уроке, 

когда все ученики класса под непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу),Индивидуальная форма организации учебной 

деятельности учащихся (предусматривает самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими 

учениками, но в едином для всех темпе),Групповая форма организации учебной деятельности учащихся (предусматривает создание небольших по 

составу групп в пределах одного класса) 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» 7 класс заочная форма обучения 

  

№ Дата Тема Количество  

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Содержание  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал План К 

Сессия 1:     

Начальные геометрические сведения     

1.   Лекция: 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Входной 

контроль. 

0,5 6 Прямая и отрезок. 

Луч и угол. 

Сравнение 

отрезков и углов. 

Измерение 

отрезков и углов.  

Перпендикулярные 

прямые. 

Изучить Гл.1. §1 – 

6. Решить:№ 4, 7, 

9, 12, 43, 75 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения, 

соответствующие 
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«Просвещение» 

2.   Консультация  

Начальные 

геометрические 

сведения 

0.5 6 Повторить Гл.1. 

§1 – 6. Решить:№ 

5, 8, 10, 14, 45,48 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

3.   Практическое 

занятие: 

Начальные 

геометрические 

сведения 

0,5 5 Практикум по 

решению 

упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную 

работу 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    

своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам 

Сессия 2:      

Треугольники     

4   Лекция: 

Треугольники 

0,5 6 Признаки равенства 

треугольников. 

Медианы, 

биссектрисы и 

Изучить Гл.2. §1 – 

4. Решить: № 87, 

89, 91, 99, 101, 

105, 129, 143, 154 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 
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высоты 

треугольника. 

Задачи на 

построение. 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

правила общения, 

соответствующие 

5   Консультация:  

Треугольники 

0,5 6 Решение задач  Повторить Гл.2. 

§1 – 4. Решить:№ 

88, 90, 92, 98, 102, 

106, 128, 144, 155 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познаватель 

6   Практическое 

занятие. 

Решение задач 

по теме 

«Треугольники» 

0,5 5  Повторить Гл.2. 

§1 – 4. Решить: № 

149, 178, 181 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    

своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам 
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Сессия 3:      

Параллельные прямые     

7   Лекция: 

«Параллельные 

прямые» 

0,5 6 Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. 

Изучить Гл.3. §1, 

2.  Решить: № 186, 

188, 192, 196, 201, 

205, 213 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения, 

соответствующие 

8   Консультация 

по решению 

задач по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

0,5 6 Решение задач Повторить Гл.3. 

§1.2.  Решить: № 

187. 189, 193, 197, 

202, 207, 214 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познаватель 

9   Практическое 

занятие: 

«Параллельные 

прямые» 

0,5 4 Практикум по 

решению 

упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную 

работу 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    
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своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам 

Сессия 4:     

Соотношение между сторонами и углами треугольника    

10   Лекция: 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

0,5 6 Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами. 

Прямоугольные 

треугольники. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Изучить Гл.4. §1- 

4. Решить: № 

254, 258, 264, 271,  

275, 277, 284, 286, 

289 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения, 

соответствующие 

11   Консультация  

по теме 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

0,5 6 Решение задач   Изучить Гл. 4. §1- 

4. Решить: № 

255, 259, 265, 272,  

276, 278, 285, 287,  

290 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познаватель 

12   Практическое 

занятие. Зачет 

0,5 4    Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Домашние 

задания. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 
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Основное общее 

образование. 

Геометрия. 7-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    

своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты освоения программы: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

- Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; 

 проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
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математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

            У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 
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находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 
величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 
решении геометрических задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 
фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 
Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. 

 Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 
вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Содержание учебного курса 

Векторы. Метод координат. 17.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу) 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, координаты вектора, расстояние 

между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач  

Характеристика основных видов деятельности:  

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и 

действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися К физическим векторным величинам; применять векторы и действия 

над ними при решении геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.17.5 ч. (1,5 часов аудиторно и 16 часов на 

самостоятельную работу) 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике, скалярное произведение векторов, Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Скалярное произведение векторов. 

Характеристика основных видов деятельности:  
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Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, 

как используются тригонометрические формулы в измерительных работах на местности; формулировать определения угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; выводить' формулу скалярного произведения через координаты векторов; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

Длина окружности и площадь круга. 17.5ч. (1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу) 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. Формулы длины окружности и площади 

круга. 

Характеристика основных видов деятельности:  

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач. 

Движения. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии 16.5ч. (1 час аудиторно и 15.5 часа на самостоятельную работу) 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу 

изучения курса геометрии. Представление об основных этапах развития геометрии.  

Характеристика основных видов деятельности:  

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 
центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ. 

Итоговый зачёт.1 час (0.5 аудиторно и 0.5 самостоятельная работа) 
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности.
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Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» 9 класс заочная форма обучения 

 

№п/п Дата  Тема 

Количество 

часов 

аудитор-но. 

Количество 

часов  на 

самостоятель

ную работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Воспитательный 

потенциал  

1 сессия 

Векторы. Метод координат. 17.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу) 

 

1  Лекция. Векторы. 

Метод координат. 

Входной контроль 

0.5 5 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 
 

Изучитьп.79 

–   96,  решить 

800,  804,  807, 

815,   822,  837 

968,  972,  974, 

982, 988. 990 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

2  Консультация. 

Решение задач по теме:       

«Векторы Метод 

координат.»  

0.5 6 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Повторить п.79 

–   96,  решить 

911  – 915,921, 959. 

961, 966 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 
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Издательство        

«Просвещение» 
 

3  Практическое занятие. 

Решение задач по теме:     

«Векторы Метод 

координат.»  

0.5 5 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 
 

Домашняя 

контрольная работа  

«Векторы. 

Метод 

координат» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

2 сессия 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.17.5 ч. (1,5 часов аудиторно и 16 часов на 

самостоятельную работу) 

 

4  Лекция. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

0.5 6 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 
 

Изучить   97 – 

108, решить 

1011, 1016, 

1019, 1021, 

1025(в, д), 

1027 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 
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5  Консультация. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

0.5 5 Геометрия, 9 

класс,ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Изучить   97 – 

108, решить 

1040, 1041, 

1044, 1057, 

1060(в), 1062 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

6  Практическое занятие 

Контрольная работа по 

темам: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

0.5 5 Повторить 

п. 97 –116, 

решить   1119- 

1121 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной 

организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

3 сессия 

Длина окружности и площадь круга. 17.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 16 часов на самостоятельную работу) 

 

7  Лекция. Длина 

окружности и площадь 

круга 

0.5 6 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 
 

Изучить п. 

109–116, 

решить№1089, 

1090, 1092, 

1098, 1100, 

1101, 1104, 

1107 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

8  Консультация. Решение 

задач по теме: «Длина 

окружности и площадь 

0.5 5 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Повторить п. 109-116, 

Решить№1115, 

1110, 1118 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 
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круга» Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Геометрия» 7-9 класс, 

АО Издательство    

«Просвещение» 
 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

9  Практическое занятие 

Контрольная работа по 

теме: «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

0.5 5 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее 

образование.Геометрия

» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 
 

Дорешать 

контрольную работу  

«Длина окружности и 

площадь 

круга» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы 

4 сессия 

Движения. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии 16.5 ч. (1 час аудиторно и 15.5 часа на самостоятельную работу) 

 

10  Лекция. Движения. 

Начальные сведения из 

стереометрии.  Об 

аксиомах планиметрии. 

0.5 8 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания.Основное 

общее 

образование.Геометрия

Изучить  117 – 

128, решить 

1162, 1164, 

1167, 1192, 

1196 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 
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» 7-9 класс,АО 

Издательство        

«Просвещение» 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Геометрия» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 
 

 

11  Консультация. Движения. 

Начальные сведения из 

стереометрии. 

  Об аксиомах 

планиметрии. 

0.5 7.5 Геометрия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Геометрия» 7-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 
 

Повторить 

117 –128, 

решить1171, 

1175, 129-131, 

решить1215, 

1218 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

 

Итоговый зачёт.1 час (0.5 аудиторно и 0.5 самостоятельная работа) 

 

12  Практическое занятие 

 Итоговый зачёт 

0.5 0.5 Геометрия, 9 

класс,ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 
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атмосферы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты в направлении 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
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интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

         Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения и 

выводы; 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 

создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике 

 К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка информации», «хранение информации», 

«передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных принципов кодирования 

информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных элементах; 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете, критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и коммуникационных технологий, соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и коммуникационных технологий на здоровье 

пользователя. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 
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личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 

1.Введение. Человек и информация. 9,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 8 часов самостоятельная работа.  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – процессы, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных. 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение. 9,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 8 часов самостоятельная работа.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Программное обеспечение 

компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные 

вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

3.Текстовая информация и компьютер. 9,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 8 часов самостоятельная работа.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода 

текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

4. Графическая информация и компьютер. Мультимедиа и компьютерные презентации. 7,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 6 часов 

самостоятельная работа. 

Мультимедиа и компьютерные презентации. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
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Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-контроля ЗУН. 

Формы организации основных видов учебной деятельности:  

Фронтальная форма организации учебной деятельности (вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под непосредственным 

руководством учителя выполняют общую задачу),Индивидуальная форма организации учебной деятельности учащихся (предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими учениками, но в едином для всех 

темпе),Групповая форма организации учебной деятельности учащихся (предусматривает создание небольших по составу групп в пределах 

одного класса) 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» 7 класс заочная форма обучения 

 
№ Дата Тема Количество  

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельн

ую работу 

Содержание  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал План К 

Сессия 1:      

Введение. Человек и информация.     

1   Лекция: Введение. ТБ 

и санитарные нормы 

работы за ПК.  

Человек и 

информация. 

Входной контроль 

0,5 3 Информация и знания. 

Восприятие и 

представление 

информации. 

Информационные 

процессы. Измерение 

информации. 

Изучить §1 – 4.  Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие 

2   Консультация:   

Человек и 

информация. 

0,5 3 Решение задач  Повторить §1 – 4. Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 
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3   Практическое 

занятие: Решение 

задач 

0,5 2 Решение задач Выполнить зачет Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 2:      

Компьютер: устройство и программное обеспечение.     

4   Лекция: Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

0,5 3 Назначение и 

устройство компьютера. 

Компьютерная память. 

Как устроен 

персональный 

компьютер. Основные 

характеристики 

персонального 

компьютера. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. О 

системном ПО и 

системах 

программирования. О 

файлах и файловых 

структурах. 

Изучить §5-12.  

  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие 
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Пользовательский 

интерфейс. 

5   Консультация по 

решению задач по 

теме: Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

0,5 3 Решение задач Повторить §5-12.  

  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

6   Практическое 

занятие: по решению 

упражнений 

0,5 2 Практикум по 

решению упражнений 

Повторить §5-12.  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 3:    

Текстовая информация и компьютер.    

7   Лекция: Текстовая 

информация и 

компьютер. 

0,5 3 Тексты в 

компьютерной памяти. 

Текстовые редакторы. 

Работа с текстовым 

Изучить §13-17  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 
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редактором. 

Дополнительные 

возможности 

текстовых 

процессоров. Системы 

перевода и 

распознавания текстов. 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

общения, 

соответствующие 

8   Консультация   

Текстовая информация 

и компьютер. 

0,5 3 Решение задач   Повторить §13-17  

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

9   Практическое занятие. 

Создание мультимедиа 

и компьютерные 

презентации. 

0,5 2  Создание 

мультимедиа и 

компьютерные 

презентации. 

Создание 

мультимедиа и 

компьютерные 

презентации. 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Сессия 4:     

Графическая информация и компьютер. Мультимедиа и компьютерные презентации.     

10   Лекция: Графическая 0,5 2 Компьютерная Изучить §18-27.  Электронный Побуждение 



272 

 

информация и 

компьютер. 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

графика. Технические 

средства 

компьютерной 

графики. Как 

кодируется 

изображение. 

Растровая и векторная 

графика. Работа с 

графическим 

редактором растрового 

типа. Работа с 

графическим 

редактором векторного 

типа. Что такое 

мультимедиа. 

Аналоговый и 

цифровой звук. 

Технические средства 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

 

 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие 

11   Консультация: 

Графическая 

информация и 

компьютер. 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

0,5 2 Решение задач   Повторить §18-27.  

 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

12   Практическое занятие. 

зачет по итогам курса  

0,5 2 Решение задач   Повторить §18-27.  

 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 
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Информатика. 5-9 

класс», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 9 класс 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Личностные результаты в части: 

1)патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики 

и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 
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овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 
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проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
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приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 

числе кибербуллинг, фишинг).  

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

       Управление и алгоритмы.13ч. (3 часа аудиторно и 10 часов на самостоятельную работу) 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на конкретном алгоритмическом языке. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменного цикла. 

Характеристика основных видов деятельности:  

приводить примеры          формальных и неформальных  исполнителей; придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;выделять 
примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. исполнять готовые 
алгоритмы для конкретных исходных данных;преобразовывать запись алгоритма с одной формы в  другую. 
      Введение в программирование 11.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 10 часов на самостоятельную работу) 

Оператор присваивания. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Примеры задач обработки данных. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями Черепашка и др. Понятие об этапах разработки программ: составление 
требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ 
(выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

 Характеристика основных видов   деятельности:  

анализировать готовые   программы; определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы ветвления   работать с готовой программой на Паскале; составлять несложные линейные, ветвящиеся и 

циклические программы; составлять несложные программы обработки одномерных массивов; отлаживать, и исполнять программы в системе 

программирования. 
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Информационные технологии и общество 10.5 ч. (1 час аудиторно и 8.5 часа на самостоятельную работу) 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Характеристика основных видов деятельности:  

Раскрывать смысл изучаемых    понятий; распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с информационными и  

коммуникационными технологиями, оценивать предлагаемые пути их устранения. 

Итоговый зачёт.1 час (0.5 ч. аудиорно и 0.5 самостоятельная работа) 

Характеристика основных видов деятельности:  

Выполнение заданий зачёта. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» 9 класс заочная форма обучения 

№п/

п 
Дата Тема 

Количество 

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятель

ную работу 

Использования электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Воспитательный потенциал 

урока 

Сессия 1 

Управление и алгоритмы. 13ч. (3 часа аудиторно и 10 часов на самостоятельную работу) 

1  Лекция. Управление 

и алгоритмы. 

Входной контроль 

0.5 2.0 Информатика, 9 класс, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Электронный образовательный 

ресурс «Домашние задания. 

Основное общее 

образование.Информатика» 5-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

Изучить 

§ 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2  Консультация. 

Управление и 

алгоритмы 

0.5 1,5 Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 
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3  Практическое 

занятие. 

Решение практически 

х заданий по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

0.5 1.5  Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

2 сессия. 

4  Лекция. Управление 

и алгоритмы 

0.5 2.0 Информатика, 9 класс, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Электронный образовательный 

ресурс «Домашние задания. 

Основное общее 

образование.Информатика» 5-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

 

Изучить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

5  Консультация. 

Управление и 

алгоритмы 

0.5 1.5 Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

6  Практическое 

занятие. 

Контрольная работа 

по теме :«Управление 

и алгоритмы» 

0.5 1.5 Повторить 

§ 

Побуждение соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

3 сессия. 

  Введение в программирование 11.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 10 часов на самостоятельную работу) 

 

7  Лекция. 

Введение в 

программирование 

0.5 2.0 Информатика, 9 класс, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Электронный образовательный 

ресурс «Домашние задания. 

Основное общее 

образование.Информатика» 5-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

 

Изучить § Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

8  Консультация. 

Введение в 

программирование 

0.5 1.5 Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

9  Практическое 

занятие. 

0.5 1.5 Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 
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Выполнение 

практически х 

заданий по теме 

«Введение в 

программирование» 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную  

мотивацию 

4 сессия. 

Информационные технологии и общество 9.5 ч. (1 час аудиторно и 8.5 часа на самостоятельную работу)   

Итоговый зачёт1 час (0.5 аудиорно ,0.5 самостоятельная работа) 

 

10  Лекция. 
Информационные 

технологии и 

общество 

0.5 4,5  

Информатика, 9 класс, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Электронный образовательный 

ресурс «Домашние задания. 

Основное общее 

образование.Информатика» 5-9 

класс,АО Издательство        

«Просвещение» 

 

Изучить § Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

11  Консультация. 

Информационные 

технологии 

и общество 

0.5 4 Повторить 

§ 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

12  Практическое 

занятие. 

  Итоговый зачёт 

0.5 0.5  Побуждение соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
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жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной 

среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

В результате изучения истории у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); 
владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения. 
Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 
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локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века 

(половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 
Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 
устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 
Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и другие); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., их участниках; 
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, 

личные качества, деятельность); 
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 
объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

7 класс Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 

 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

 

1 сессия 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 18 часов: 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на 

самостоятельную работу. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии 

о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 

г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

 

2 сессия 

Смута в России. 18 часов: 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. 

и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.   
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 

3 сессия. 

Россия в XVII веке. 18 часов: 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 
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Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

 

4 сессия. 

Культурное пространство. 18 часов: 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Использовать методы научного познания процессов и явлений при выполнении проектов и иных работ, разрабатываемых на содержательном 

материале по своей теме. 

Ранжировать источники информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений. 
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Проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно - исследовательскую и проектную работу по любой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно - исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях. 

Выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 7 класс заочная форма обучения 

п/н 

ур. 

Тема урока Колич

ество 

часов 

аудито

рно. 

Количест

во часов 

на 

самостоят

ельную 

работу 

обучающи

хся 

Элементы содержания урока 

и основные понятия урока 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на 

уроке. 

Воспитательный 

потенциал урока 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательн

ых ресурсов  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающих

ся и Д/З 

Дата 

урока   

1 сессия. 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

1.  Лекция: Россия в 

XVI веке. 

0,5 5,5 Княжение Василия III. 

Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. 

Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством 

Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 1-6  

читать. 
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Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной 

власти. Приказная система: 

формирование первых 

приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. 

Местное управление: 

наместники и волостели, 

система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных 

князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация 

денежной системы. 

Стародубская война с 

Польшей и Литвой.Период 

боярского правления. Борьба 

за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

2.  Консультация: 

Европа в конце 

ХV— начале 

XVII в. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 7-12  

читать. 

 

3.  Практическое 

занятие: Россия в 

XVI веке. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§  1-12 

выполнять 

задания. 
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характере народного 

представительства. Отмена 

кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – 

формирование органов 

местного самоуправления.  

Внешняя политика России в 

XVI в. Создание стрелецких 

полков и «Уложение о 

службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты 

поражения России в 

Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России 

Западной Сибири.  

Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. 

Формирование Государева 

явлениям, лицам. 



291 

 

двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное 

население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав 

населения Русского 

государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья 

после присоединения к 

России. Служилые татары. 

Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. 

Сосуществование религий в 

Российском государстве. 

Русская Православная 

церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия 

опричнины. 

Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба 

за власть в боярском 
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окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со 

Швецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских 

крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей.  

Новое время: понятие и 

хронологические рамки.  

Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Политические, экономические 

и культурные последствия 

географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. Расширение 

внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 
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Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. 

Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; 

М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская 

война в Германии. 

Распространение 

протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви 

против реформационного 

движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: 

цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные 

конфликты между 

европейскими державами. 

Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

2 сессия. 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

4.  Лекция: Смута в 

России. 

0,5 5,5 Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т. ч. в отношении 

боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-

Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§13-14  

читать. 
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экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., 

дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. 

Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-

литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну 

против России Речи 

Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского 

и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об 

избрании на престол 

польского принца Владислава 

и вступление польско-

литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

5.  Консультация: 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII—

ХVIII в. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 15-16 

читать. 

 

6.  Практическое 

занятие: Россия в 

XVI веке. Смута в 

России. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§13-16 

выполнять 

задания. 
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освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. 

и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении 

государственности. Избрание 

на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба 

с казачьими выступлениями 

против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского 

перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного 

времени.  

Английская революция 

XVII в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, 

развитие мануфактурного 

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 
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производства, положение 

сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, 

французские просветители 

XVIII в. Война 

североамериканских колоний 

за независимость. 

Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

3 сессия. 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

7.  Лекция: Россия в 

XVII веке. 

0,5 5,5 Россия при первых 

Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. 

Восстановление 

экономического потенциала 

страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской 

думы в управлении 

государством. Развитие 

приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация 

земского самоуправления. 

Затухание деятельности 

Земских соборов. 

Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 17-19 

читать. 

 

8.  Консультация: 

Европейская 

культура XVI—

XVIII вв. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 20-23 

читать. 
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Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной 

традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие 

России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации 

регионов Российского 

государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

9.  Практическое 

занятие: Россия в 

XVII веке. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

§ 17-23 

выполнять 

задания. 
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Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и 

территория его 

распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в 

XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. 

Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: 

противодействие 

полонизации, 

распространению 

католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с 
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Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России 

со странами Западной 

Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и 

империей Цин.  

Развитие науки: переворот в 

естествознании, 

возникновение новой картины 

мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового 

времени. Стили 

художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление 

театра. Международные 

отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. 

Колониальные захваты 

европейских держав. 

Культурное пространство.  

4 сессия. 1,5 часа аудиторно и 16,5 часов на самостоятельную работу. 

10.  Лекция: Культура 

России XVI-XVII 

вв. 

0,5 5,5 Эпоха Великих 

географических открытий и 

русские географические 

открытия. Плавание Семена 

Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

§ 24-26 

читать. 
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Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки 

Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. 

Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и 

христианизация. 

Межэтнические отношения. 

Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира 

человека в XVI–XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия 

и суеверия. Синтез 

европейской и восточной 

культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-

храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

11.  Консультация: 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать стр. 

77-112. 

 

12.  Зачет: Россия в 

XVII веке. 

Культура России 

XVI-XVII вв. 

0,5 5,5 Дифференцир

ованная 

работа. 

 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История. 7 

класс. ООО 

«Физикон Лаб» 
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город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой 

свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник 

европейского культурного 

влияния. Посадская сатира 

XVII в.  

Развитие образования и 

научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое 

учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, 

начало проникновения 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам. 
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англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование 

централизованного 

государства и установление 

сегуната Токугава в Японии.  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры 

как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной 

среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты: 

  В результате изучения истории у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы. 
  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
  У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 
 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок;  
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выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды. 

  У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения); 
владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей.  

  У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения. 
Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 
выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

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

следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 
Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 
определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 
Работа с историческими источниками: 
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представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие материалы: произведения общественной мысли, 

газетную публицистику, программы политических партий, статистические данные и другие; 
определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

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

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

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

создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

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

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

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

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

тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

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

России, других странах). 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
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распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ 

начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

и другими. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

История России. 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 24 часа на самостоятельную работу 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. 

Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия ― великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30―50-х гг. XIX в. 
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 24 часа на самостоятельную работу 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу 

Кризис империи в начале ХХ века 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
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Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно- монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция   1905―1907   гг.   Народы   России   в   1905―1907   гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 
Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 26 часов на самостоятельную работу 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Характеристика основных видов деятельности: 

Использовать методы научного познания процессов и явлений при выполнении проектов и иных работ, разрабатываемых на содержательном 

материале по своей теме. 

Ранжировать источники информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений. 

Проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно - исследовательскую и проектную работу по любой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно - исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях. 

Выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах. 

Формы и методы оценивания результатов обучения: 

-самостоятельные работы; 

-устные ответы; 

-защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 9 класс заочная форма обучения 

№ Тема урока Количество Количество  Элементы содержания Воспитательный    Самостояте Дата  
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часов 

аудиторно 

часов на 

самостоятель 

ную работу 

обучающихся. 

 

урока и основные 

понятия урока 

потенциал  

урока 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образователь 

ных ресурсов 

 

льная 

работа 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 24 часа на самостоятельную работу 

1.  Лекция. Входной 

контроль. 

Александровская 

эпоха. 

0,5  8 Россия на пути к 

реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм 

Отечественная война 

1812 г.  

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

Крепостнический 

социум. Деревня и город  

Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик 

страны  

Формирование 

гражданского 

правосознания. 

Основные течения 

общественной мысли  

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать §1-9 

Отвечать на 

вопросы, 

выполнять 

задания 

 

2.  Консультация 

Николаевское 

самодержавие. 

0,5  8 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать §10-

14 Отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания 

 

3.  Практическое 0,5  8 привлечение Тренажер Читать стр.  
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занятие. 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

87-110 

Отвечать на 

вопросы, 

выполнять 

задания 

2 сессия: 1,5 часа аудиторно и 24 часа на самостоятельную работу 

4.  Лекция.  

Преобразования 

Александра II. 

0,5  8 Россия в эпоху реформ 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация.  

«Народное 

самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный 

социум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность  

Культурное 

пространство империи 

во второй половине XIX 

в.  

Этнокультурный облик 

империи  

Формирование 

гражданского общества 

и основные направления 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать §15-

21 Отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания 

 

5.  Консультация« 

Народное 

самодержавие» 

Александра III  

Культура  II 

половины XIX в.  

0,5  8 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать §22-

25 Отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания 
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общественных 

движений 

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

6.  Практическое 

занятие. Россия в 

эпоху реформ. 

 

0,5  8 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать стр. 

33-62 

Отвечать на 

вопросы, 

выполнять 

задания 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу 

7.  Лекция. Первая 

российская 

революция 1905-

1907 гг. 

0,5  8 Кризис империи в 

начале ХХ века 

Первая российская 

революция 1905-1907 гг. 

Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после 

революции  

«Серебряный век» 

российской культуры 

Региональный 

компонент 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, 

лицам.отношения 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать §26-

30 Отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания 

 

8.  Консультация 0,5  9 привлечение Тренажер Читать §31-  
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Общество и 

власть после 

революции.  

. 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

32 Отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания 

9.  Практическое 

занятие. 

«Серебряный век» 

российской 

культуры. 

 

0,5  8 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Читать стр. 

111-118. 

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 26 часов на самостоятельную работу 

10.  Лекция. 

Страны Европы, 

Северной 

Америки и США 

в ХIХ в. 

 

0,5  9 Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-политическое 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Учить 

конспект 
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развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость 

в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время 

Развитие культуры в 

XIX в. 

Международные 

отношения в XIX в. 

Новейшая история.  

Мир в 1900—1914 гг. 

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

11.  Консультация 

Страны Азии и 

народы Африки в 

Новое время. 

Развитие 

культуры в XIX в. 

 

0,5  9 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   своего   

мнения, выработки    

своего   личностного    

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Учить 

конспект 

 

12.  Зачет: Россия и 

мир в 1900—

1914 гг. 

0,5  8 побуждение 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации 

Тренажер 

«Облако 

знаний» 

История.  

9класс.ООО 

«Физикон Лаб» 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
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приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

В результате изучения обществознания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
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осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 
оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 
использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом явлении, правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право, как регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) нормы права, выделяя 

существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 

включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для социальных ролей (члена семьи, обучающегося, 

члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод 
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человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с 

учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении 

правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 

отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных 

российских ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности 

и дееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с использованием знаний в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

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

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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1 сессия: 8,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу. 

Социальные ценности и нормы. 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

 

2 сессия: 9,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 8 часов на самостоятельную работу. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

3 сессия: 8,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в Российской 

Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности. 

4 сессия: 9,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 8 часов на самостоятельную работу. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные 

проступки и административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 
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Защита практических работ. 

Характеристика основных видов деятельности: 
Использовать методы научного познания процессов и явлений при выполнении проектов и иных работ, разрабатываемых на содержательном 

материале по своей теме. 

Ранжировать источники информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений. 

Проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно - исследовательскую и проектную работу по любой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно - исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях. 

Выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 7 класс заочная форма обучения 

 

№ Тема  Количеств

о часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятель

ную работу 

обучающихся 

Использования электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал урока Самостоя

тельная 

работа 

обучающи

хся 

 

Дата 

1 сессия: 8,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу. 

1 Лекция: 

Социальные 

ценности и 

нормы. 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

2 Консультация: 

Моральная 

оценка 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

Учить 

материал 

учебника, 
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поведения людей 

и собственного 

поведения. 

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

выполнять 

задания к 

параграфу 

3 Практическое 

занятие: Влияние 

моральных норм 

на общество и 

человека. 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

2 сессия: 9,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 8 часов на самостоятельную работу. 

4 Лекция: Человек 

как участник 

правовых 

отношений. 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

5 Консультация: 

Правонарушение 

и юридическая 

ответственность. 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

6 Практическое 

занятие: Защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации. 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

3 сессия: 8,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция: 

Конституция 

Российской 

Федерации 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

 



328 

 

событиям, явлениям, лицам. параграфу 

8 Консультация: 

Отрасли права. 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

9 Практическое 

занятие: Основы 

гражданского 

права. 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

4 сессия: 9,5 часа: 1,5 часов аудиторно и 8 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция: Виды 

юридической 

ответственности. 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

11 Консультация: 

Правоохранитель

ные органы в 

Российской 

Федерации. 

0,5 3 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

12 Зачет по курсу 7 

класса. 

0,5 2 Тренажер «Облако знаний» 

Обществознание. 7 класс. ООО 

«Физикон Лаб» 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний   

своего   мнения, выработки    своего   

личностного    отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Учить 

материал 

учебника, 

выполнять 

задания к 

параграфу 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета                     
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Личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 
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экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

     

Метапредметные результаты: 

В результате изучения обществознания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

               У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
 

Предметные результаты: 

9 класс. Предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим 

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

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

государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, 

монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 
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устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения политической деятельности в 

обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного 

объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами 

политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, учебных и иные тексты 

обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

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

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

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры 
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и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

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

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; для объяснения сущности 

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, 

в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о 

деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

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

местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, 

о ключевых решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 
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самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; 

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

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

своё отношение к разным этносам; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий 

изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 
анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

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

своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 
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осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный 

процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования 

на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 

объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие 

особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников о 

глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 сессия: 1,5 часа аудиторно и 7,5 часа на самостоятельную работу 

Введение   

Знакомство. Обсуждение: системы работы по предмету; критерии оценки ЗУН; система контроля ЗУН по предмету. 

Анализ ЗУН учащихся за 8 класс основной школы. 

Тема 1. Политика   

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его признаки. Государственный суверенитет. Функции и формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства. 

 

2 сессия: 1,5 часа очно и 7,5 часа на самостоятельную работу 

Гражданское общество в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

СМИ, Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

3 сессия: 1,5 часа аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу 

Тема 2. Право  
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Право и его роль в жизни общества, человека и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция - основной закон РФ. Основы конституционного строя. Федеративное устройство. Органы государственной власти. 

Понятие прав и свобод граждан. Всеобщая декларация прав человека. Конституционные обязанности. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего. 

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

 

4 сессия: 1,5 часа аудиторно и 7 часов на самостоятельную работу 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
4. Самостоятельные работы; 

5. Устные ответы. 

6. Защита практических работ. 

Характеристика основных видов деятельности: 
Использовать методы научного познания процессов и явлений при выполнении проектов и иных работ, разрабатываемых на содержательном 

материале по своей теме. 

Ранжировать источники информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений. 

Проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно - исследовательскую и проектную работу по любой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно - исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях. 

Выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
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материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 9 класс заочная форма обучения 

№ Тема урока Количество 

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостояте 

льную работу 

обучающихся 

Элементы содержания 

урока и основные 

понятия урока 

Воспитательный 

потенциал  

урока 

 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образователь 

ных ресурсов  

Самостоят

ельная 

работа 

Дата  

 

1 сессия: 1,5 часа очно и 7,5 часа на самостоятельную работу 

1.  Лекция: 

Введение. 

Входной 

контроль. 

Политика и 

власть. 

0,5 2,5 Знакомство. Обсуждение: 

системы работы по предмету; 

критерии оценки ЗУН; 

система контроля ЗУН по 

предмету. 

Анализ ЗУН учащихся за 8 

класс основной школы. 

Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. Государство, его 

признаки. Государственный 

суверенитет. Функции и 

формы государства. 

Политический режим. 

Демократия и 

тоталитаризм. Развитие 

демократии в современном 

мире. Правовое 

государство. Разделение 

властей. Условия 

становления правового 

государства. 

 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§1-2 

читать. 

 

2.  Консультация: 

Функции и 

формы 

государства. 

Политический 

режим. 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§2-3 читать  
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обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

3.  Практическое 

занятие: 

Правовое 

государство. 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§4-5 учить  

2 сессия: 1,5 часа очно и 7,5 часа на самостоятельную работу 

4.  Лекция: 

Гражданское 

общество в 

политической 

жизни. 

0,5 2,5 Гражданское общество в 

политической жизни. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ.  

Политические партии и 

движения, их роль в 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§6 учить  
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общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

СМИ, Влияние СМИ на 

политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

5.  Консультация: 

Политические 

партии и 

движения, их 

роль в 

общественной 

жизни. 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§7 учить  

6.  Практическое 

занятие. 

Политика. 

 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

Отвечать 

на вопросы 

§6-7 
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отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

3 сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу 

7.  Лекция: 

Понятие нормы 

права. 

0,5 2,5 Право и его роль в жизни 

общества, человека и 

государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-

правовой акт. Система 

законодательства.  

Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. 

Субъекты права. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетнего. 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные 

органы. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция - основной 

закон РФ. Основы 

конституционного строя. 

Федеративное устройство. 

Органы государственной 

власти. 

Понятие прав и свобод 

граждан. Всеобщая 

декларация прав человека. 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§8-9 учить  

8.  Консультация: 

Правоохраните

льные органы. 

Судебная 

система РФ. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§10-11 

учить 
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Конституционные 

обязанности. Права ребенка 

и их защита. Механизмы 

реализации и защита прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Гражданские 

правоотношения. Право 

собственности. Основные 

виды гражданско-правовых 

договоров. Права 

потребителей. 

Трудовые правоотношения. 

Право на труд. Правовой 

статус 

несовершеннолетнего. 

Семейные правоотношения. 

Порядок и условия 

заключения брака. Права и 

обязанности родителей и 

детей. 

событиям, явлениям, 

лицам. 

9.  Практическое 

занятие: 

Конституция 

Р.Ф. 

Гражданские 

правоотношени

я. Семейные 

правоотноше 

ния. 

0,5 2 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§12-18 

учить 

 

4 сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу 

10.  Лекция: 

Административ

ное 

правонарушени

е. 

0,5 2,5 Административное 

правонарушение. Виды 

административных 

наказаний. 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего. 

Социальные права. 

Жилищные 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§19 учить  
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правоотношения.Междунар

одно-правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского 

населения. 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

11.  Консультация: 

Уголовное 

право. 

Международно

-правовая 

защита 

0,5 2,5 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание.  

9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§20 учить  

12.  Зачет по курсу 

9 класса. 

0,5 2 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Тренажер «Облако 

знаний» 

Обществознание. 

 9 класс. ООО 

Физикон Лаб» 

§21-23 

учить 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» 7 класс 
Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
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и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения географии у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической 

задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
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проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по географии.  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм 

рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 
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формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 
различать океанические течения; 
сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической информации; 
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 
проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
определять страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение. Тема 1. Население Земли 1,5 часа аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы 
 Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 
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Новое в учебнике. 

      Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Тема 1. Население Земли 

      Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 

религии мира. 

      Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и 

сельских поселений. 

      Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: 

численность, размещение и средняя плотность. 

    Тема 2. Природа Земли 1,5 часа аудиторной работы и 12 часов самостоятельной работы 

      Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

      Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные 

горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.      Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

      Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

      Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Муссоны. 

      Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и 

переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

            Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. 

      Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера 

мира. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 

            Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения 

животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

      Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. 

Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

    Тема 3. Природные комплексы и регионы 1,5 часа аудиторной работы и 11 часов самостоятельной работы 
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      Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

            Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового 

океана. 

            Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

            Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и 

условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог 

культур. 

    Тема 4. Материки и страны 1,5 часа аудиторной работы и 35 часов самостоятельной работы 
      Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. 

      Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия 

населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс 

Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ 

жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 

            Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и 

осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

      Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой 

Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 
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            Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

      Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. 

Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. 

Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 

Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

      Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

      Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

      Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства 

      Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и 

его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой 

экономики и культуры. 

      Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. 

Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

      Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» 

пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

      Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

      Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. 

Природные зоны. 
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      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. 

Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. 

      Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

     Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства 

Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

      Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

      Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 

центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут 

Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия 

населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая 

и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

            Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад 

русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок обобщения и систематизации ЗУН, урок контроля ЗУН. 
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Формы организации основных видов учебной деятельности: Фронтальная форма организации учебной деятельности (вид деятельности на 

уроке, когда все ученики класса под непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу), Индивидуальная форма 

организации учебной деятельности учащихся (предусматривает самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач 

без контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе), Групповая форма организации учебной деятельности 

учащихся (предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса). 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» 7 класс заочная форма обучения 

 

№ 

п\п 
 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во 

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельн

ую работу 

обучающихся 

Воспитательны

й потенциал 

урока 

Элементы содержания урока  

 

Использовани

еэлектронных 

(цифровых) 

образователь

ных ресурсов 

Формы 

контроля 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Дата 

 

 

Введение. Тема 1. Население Земли 1,5 часа аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы 

1 

 

Лекция: 

Введение. 

Население 

Земли. ВК 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во 

времени. Методы определения 

численности населения, 

переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост населения и их 

географические особенности. 

Размещение населения. Понятие 

«плотность населения». Народы 

и религии мира. Языковая 

классификация народов мира. 

Мировые и национальные 

религии. Хозяйственная 

деятельность населения: 

сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной 

Презентация 1 Внешний 

контроль 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить 

задания. 

Конспект по 

разделам 

Введение. 

Население Земли 

  

Консультация: 

Введение. 

Население 

Земли 

0,5 2 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

    

Пр. №1 

Введение. 

Население 

Земли 

0,5 2 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

Презентация 1 Внешний 

контроль 
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инициирование 

обсуждений 

деятельности. Города и сельские 

поселения. Многообразие стран, 

их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

 

История формирования рельефа 

Земли. Литосферные плиты и 

образование континентальной и 

океанической земной коры. 

Платформы древние и молодые. 

Области складчатости. 

Формирование современных 

материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. 

Географическая широта как 

основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: 

понятие, типы. Циркуляция 

атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — 

пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) 

муссоны, западные ветры 

умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Влияние на климат 

подстилающей поверхности, 

океанических течений, 

абсолютной высоты местности 

и её рельефа. Разнообразие 

климата на Земле. 

Характеристика основных и 

переходных климатических 

поясов Земли. Климатические 

Тема 2. Природа Земли 1,5 часа аудиторной работы и 12 часов 

самостоятельной работы 

     

2 Лекция: 

Природа 

Земли 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить 

задания. 

Конспект по 

разделу Природа 

Земли 

  

Консультация: 

Природа 

Земли 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

    

Практикум за 

первое 

полугодие 7 

класса 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

  

    Тема 3. Природные комплексы и регионы 1,5 часа 

аудиторной работы и 11 часов самостоятельной работы 

     

3 Лекция: 

Природные 

комплексы и 

регионы 

0,5 3 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить 

задания. 

Конспект по 
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и событий, 

инициирование 

обсуждений 

карты. Климатограмма как 

графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. 

Океан и атмосфера: 

поверхностные водные массы, 

их типы; поверхностные 

течения. Солёность 

поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Жизнь в 

Океане, закономерности её 

пространственного 

распространения. 

Экологические проблемы 

Мирового океана. Тихий, 

Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый океаны: 

особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный 

океан. 

разделу 

Природные 

комплексы и 

регионы Консультация: 

Природные 

комплексы и 

регионы 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

    

Пр. №2 по 

разделу 

Природные 

комплексы и 

регионы 

0,5 4 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

  

    Тема 4. Материки и страны 1,5 часа аудиторной работы и 35 

часов самостоятельной работы 

     

4 Лекция: 

Материки и 

страны. 

Заключение 

0,5 12 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить 

задания. 

Конспект по 

разделу 

Материки и 

страны. 

Заключение 

  

Консультация: 

Материки и 

страны. 

Заключение 

0,5 12 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 
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инициирование 

обсуждений 

Зачет по курсу 

7 класса 
0,5 11 привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту явлений 

и событий, 

инициирование 

обсуждений 

Презентация 2 Внешний 

контроль 

  

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и 
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практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты:   

Познавательные универсальные учебные действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической 

задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 
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самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
Умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты: 

К концу 9 класса обучающийся научится:  

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

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

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

недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

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

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и 

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

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 
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анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации 

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

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия 

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

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

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

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте; 
характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

  

Содержание учебного предмета «География» 

1сессия.  Хозяйство России: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  

Общая характеристика хозяйства России. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, 
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третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного 

положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, 

факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». 

Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 

Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и 

география растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
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Применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

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

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

решения учебных и (или) практических задач; различать понятия «валовой внутренний продукт (ВВП)», «валовой региональный продукт (ВРП)» 

и «индекс человеческого развития (ИЧР)», «производственный капитал»; использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и (или) практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; выбирать источники географической информации, необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; критически оценивать условия жизнедеятельности человека и их различные аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать соответствие результата цели. Описывать по карте размещение главных районов и центров отраслей ТЭК; 

применять понятия «ТЭК», «возобновляемые источники энергии» для решения учебных и практических задач; использовать знания о факторах 

размещения предприятий ТЭК для объяснения территориальной структуры комплекса; сравнивать преимущества и недостатки электростанций 

различных типов; оценивать их роль в общем производстве электроэнергии; сравнивать условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (при выполнении практической работы № 2); характеризовать роль России как 

мировой энергетической державы; основные проблемы и перспективы развития ТЭК; сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей ТЭК 

на окружающую среду; находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической 

информации для сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных отраслей ТЭК; для выявления факторов, влияющих на 

себестоимость производства электроэнергии в различных регионах страны (при выполнении практической работы № 1). Описывать по карте 

размещение главных районов и центров отраслей металлургического комплекса; 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей металлургического комплекса на окружающую среду; использовать знания о факторах 

размещения металлургических предприятий, для объяснения особенностей их размещения; применять понятия «металлургический комплекс», 

«металлургический комбинат полного цикла», «электрометаллургический комбинат» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  оценивать роль России в мировом производстве чёрных и цветных металлов; характеризовать основные проблемы и перспективы 

развития комплекса; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации, необходимую для 

сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных отраслей металлургического комплекса; для выявления факторов, влияющих на 

себестоимость производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны Описывать по карте размещение главных 

районов и центров отраслей машиностроительного комплекса; применять понятие «машиностроительный комплекс» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; оценивать значение машиностроения для реализации целей политики импортозамещения и решения 

задач охраны окружающей среды; использовать знания о факторах размещения машиностроительных предприятий для объяснения особенностей 

их размещения (при выполнении практической работы № 1); характеризовать основные проблемы и перспективы развития комплекса; 
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характеризовать машиностроительный комплекс своего края по плану; находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации, необходимую для сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных отраслей 

машиностроительного комплекса;  на основе анализа текстов выявлять факторы, влияющие на себестоимость производства предприятий 

машиностроительного комплекса в различных регионах страны; выявлять субъекты Российской Федерации, для которых машиностроение в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года» определено в качестве «перспективной экономической 

специализации»; определение географических вопросов, ответы на которые необходимо дать для объяснения выбора субъектов Российской 

Федерации, для которых развитие машиностроения названо «перспективной экономической специализацией» в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года». Описывать по карте размещение главных районов и центров подотраслей химической 

промышленности. Применять понятия «химическая промышленность», «химико-лесной комплекс», «лесопромышленный комплекс», «лесная и 

деревообрабатывающая промышленность» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; оценивать влияние отраслей 

химической промышленности на окружающую среду;  использовать знания о факторах размещения химических предприятий для объяснения 

особенностей их размещения; оценивать роль России в мировом производстве химической промышленности; характеризовать основные 

проблемы и перспективы развития химической промышленности. Описывать по карте размещение главных районов и центров отраслей 

лесопромышленного комплекса; оценивать влияние предприятий лесопромышленного комплекса на окружающую среду; объяснять размещение 

крупных лесопромышленных комплексов; находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации, необходимую для сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных подотраслей химической 

промышленности; находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников, необходимую для сравнения 

и оценки основных тенденций развития отраслей комплекса; Описывать по карте размещение главных районов и производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; оценивать значение АПК для реализации целей политики импортозамещения; сравнивать влияние природных 

факторов на размещение сельскохозяйственных и промышленных предприятий Называть главные транспортные магистрали России и главные 

научные центры страны; оценивать роль транспорта в экономике страны с учётом размеров её территории; применять понятия 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот. 

 

2сессия.  Регионы России: Центральная Россия. Европейский Северо-Запад. Европейский Север: 1,5 часа очно и 16 часов на 

самостоятельную работу  

Центральная Россия  
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия 

жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
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Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Европейский Северо-Запад  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 

Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 

Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

 

3сессия.  Регионы России: Европейский Юг. Поволжье. Урал: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  

Европейский Юг  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 

населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-

миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Сравнивать географическое положение; географические особенности природно-ресурсного потенциала регионов западной части России (в том числе 
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при выполнении практической работы № 1); применять понятия «природно-ресурсный потенциал» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; выделять общие черты природы субъектов Российской Федерации, входящих в каждый из географических районов; 

объяснять географические различия населения и хозяйства географических районов западной части России; характеризовать общие и 

специфические проблемы географических районов западной части России; классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития (в том числе при выполнении практической работы № 2); находить информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать соответствие результата цели. 

 

4сессия.  Регионы России: Сибирь. Дальний Восток. Заключение: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу 

Сибирь  Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные 

города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

Дальний Восток  
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. 

Заключение  
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Сфера 

влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

  Основные виды деятельности обучающихся: 

Сравнивать географическое положение; географические особенности природно-ресурсного потенциала, человеческого капитала, регионов 

восточной части России (в том числе при выполнении практической работы № 1); оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов восточной части России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; выделять общие черты природы 

субъектов Российской Федерации, входящих в каждый из географических районов; объяснять географические различия населения и хозяйства 

географических районов восточной части России; характеризовать общие и специфические проблемы географических районов восточной части 
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России; находить информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона. Определять основные общие различия регионов 

западной и восточной частей страны; характеризовать цели федеральных и региональных целевых программ развития; объяснять значение 

развития Арктической зоны для всей страны; формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать соответствие результата цели. 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
1. Самостоятельные работы; 

2. Устные ответы; 

3. Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» 9 класс заочная форма обучения 

№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная работа 

 

Дата 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

1.  Лекция: Хозяйство России: 

топливно-энергетический 

комплекс, металлургия. 

Входной контроль. 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Читать §1-9 
ПР№1,2 «Влияние ГП России на 

отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства» «Факторы, 

влияющие на себестоимость 

производства металлов в регионах» 

 

2.  Консультация: Хозяйство 

России: машиностроение, 

химическая промышленность, 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

Читать §10-12 
ПР№3 «Факторы, влияющие на 

размещение машиностроительного 
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лесопромышленный комплекс. интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

предприятия» 

3.  Практическое занятие: 

Хозяйство России: сельское 

хозяйство, транспорт, 

социальная и информационная 

инфраструктура. 

0,5 6 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §13-21 
ПР№4 «Определение влияния 

природных и социальных факторов 

на отрасли АПК» 

 

2 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

4.  Лекция: Регионы России: 

Центральная Россия. ПР№5 

«Сравнение ЭГП двух районов 

страны по источникам 

информации» 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §22-27, выполнять задания  

5.  Консультация: Регионы 

России: Европейский Северо-

Запад. Европейский Север. 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Читать §28-35, выполнять задания 

 

 

6.  Практическое занятие: 

Обобщающее повторение 

«Хозяйство и регионы России» 

0,5 6 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Работа над ошибками   

3 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 
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7.  Лекция: Регионы России: 

Европейский Юг. 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §36-39, выполнять задания  

8.  Консультация: Регионы 

России: Поволжье. 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §40-43, выполнять задания  

9.  Практическое занятие: 

Регионы России: Урал. ПР№6 

«Классификация субъектов РФ 

одного из районов России по 

уровню социально-

экономического развития» 

 

0,5 6 Презентация по 

теме урока 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Читать §44-47, выполнять задания  

4 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

10.  Лекция: Регионы России: 

Сибирь. ПР№7 «Сравнение 

человеческого капитала двух 

районов (субъектов РФ) по 

заданным критериям» 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §48-52, выполнять задания  

11.  Консультация: Регионы 

России: Дальний Восток. 

Заключение. 

0,5 5 Презентация по 

теме урока 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

Читать §53-58 
ПР№8 «Факторы размещения 

предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего 

Востока» 
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мотивацию. 

12.  Зачет по курсу географии 9 

класса. 

0,5 6  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Работа над ошибками  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения физики у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных  физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений физики; 

осознание важности морально  этических принципов в деятельности учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

В результате изучения физики у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
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вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом отражают сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, 

атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры 

движения с различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на 

живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, 

путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная 

энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

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

выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 
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решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его 

результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых 

приборов, записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, 

барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические законы, и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний 

и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 



375 

 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников информации, в том числе публично проводить 

краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

1.Введение. Первоначальные сведения о строении вещества. 16,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 15 часов на самостоятельную работу 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

2.Взаимодействие тел. 19,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 18 часов на самостоятельную работу 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 16,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 15 часов на самостоятельную работу 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

4. Работа и мощность.  Энергия. 19,5 часа: 1,5 часа аудиторно и 18 часов на самостоятельную работу 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-контроля ЗУН. 

Формы организации основных видов учебной деятельности: Фронтальная форма организации учебной деятельности (вид деятельности на 

уроке, когда все ученики класса под непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу),Индивидуальная форма организации 

учебной деятельности учащихся (предусматривает самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с 

другими учениками, но в едином для всех темпе),Групповая форма организации учебной деятельности учащихся (предусматривает создание 

небольших по составу групп в пределах одного класса) 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 7 класс заочная форма обучения 

№ Дата Тема Количество  

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельн

ую работу 

Содержание  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Использов

ания 

электронн

ых 

(цифровых

) 

образовате

льных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал План К 

Сессия 1:     

Введение. Первоначальные  сведения о строении вещества.     

1.   Лекция: Введение. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. Входной 

контроль 

0,5 5 Что изучает физика? 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерения. 

Точность и погрешность 

измерений. Строение 

вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах. 

Жидкостях и твердых 

телах. Взаимное 

притяжение и 

Изучить Гл.1, §1– 13, 

выполнить упр. 1-9 

Презентаци

я по теме  

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, 

соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 
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2.   Консультация 

Введение. 

Первоначальные  

сведения о строении 

вещества. 

0.5 5 отталкивание молекул. 

Агрегатные состояния 

вещества.  

Изучить Гл.1, §1– 13, 

выполнить упр. 10-22 

Презентаци

я по теме  
Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

3.   Практическое 

занятие. Решение 

задач 

0,5 5 Практикум по решению 

упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную работу. 

Лабораторная работа 

№1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

 

Презентаци

я по теме  
Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

Сессия 2:      

Взаимодействие тел.     

4   Лекция: 

Взаимодействие 

тел. 

0,5 6 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Единицы 

скорости. Инерция. 

Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах. Плотность 

вещества. Расчет массы и 

объема тела по его 

Изучить Гл.2. §14 – 

34. Решить: № 87, 89, 

91, 99, 101, 105, 129, 

143, 154 

Презентаци

я по теме  
Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    
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плотности. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Единицы 

силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других 

планетах. Физические 

характеристики планет. 

Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение 

покоя. Трение в природе и 

технике. 

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

5   Консультация:  

Взаимодействие 

тел. 

0,5 6 Решение задач 

«Взаимодействие тел» 

Повторить Гл.2. §1 – 

4. Решить: № 88, 90, 

92, 98, 102, 106, 128, 

144, 155 

Презентаци

я по теме  
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

планирование и 

выполнение 

индивидуальных и 

групповых проектов 

воспитательной 

направленности. 

6   Практическое 

занятие:  Решение 

задач 

«Взаимодействие 

тел» 

0,5 6 Решение задач 

«Взаимодействие тел» 

Повторить Гл.1, 2, 

решить качественные 

задачи 

Презентаци

я по теме  
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

планирование и 

выполнение 

индивидуальных и 
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групповых проектов 

воспитательной 

направленности 

Сессия 3:      

Давление твердых тел, жидкостей и газов.     

7   Лекция:  0,5 5 Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления. Давление газа. 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему 

существует воздушная 

оболочка Земли. 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

высотах. Манометры. 

Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс. Действие жидкости 

и газа на погруженной в 

них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание.   

Изучить Гл.3. §1, 2.  

Решить: № 186, 188, 

192, 196, 201, 205, 

213 

Презентаци

я по теме  
Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

8   Консультация по 0,5 5 Решение задач Повторить Гл.3. §1.2.  Презентаци Инициирование и 
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решению задач по 

теме:  

Решить: № 187. 189, 

193, 197, 202, 207, 

214 

я по теме  поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

планирование и 

выполнение 

индивидуальных и 

групповых проектов 

воспитательной 

направленности. 

9   Практическое 

занятие по решению 

упражнений 

0,5 5 Практикум по решению 

упражнений 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную работу 

Презентаци

я по теме  
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Сессия 4:     

Работа и мощность . Энергия    

10   Лекция:  0,5 6 Механическая работа. 

Единицы работы. 

Мощность. Единицы 

мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. 

Рычаги в технике, быту и 

природе. Применение 

правила равновесия 

рычага к блоку. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. «Золотое 

правило» механики. 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Коэффициент полезного 

Изучить Гл. 4. §1- 4. 

Решить: № 

254, 258, 264, 271,  

275, 277, 284, 286, 

289 

Презентаци

я по теме  
Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 
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действия механизма. 

Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

11   Консультация  по 

теме  

0,5 6 Решение задач  Изучить Гл. 4. §1- 4. 

Решить: № 

255, 259, 265, 272,  

276, 278, 285, 287,  

290 

Презентаци

я по теме  
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

планирование и 

выполнение 

индивидуальных и 

групповых проектов 

воспитательной 

направленности. 

12   Практическое 

занятие. Зачет  по 

итогам 7 класса. 

0,5 6    Презентаци

я по теме  
Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний   

своего   мнения, 

выработки    своего   

личностного    

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные: 

- патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

 -гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного; 

- эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности; 

- ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 -формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека; 

 -трудового воспитания: 

 -активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 -экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты:   
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого  

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

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

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

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

волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

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

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

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

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

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

данное физическое явление; 

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

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

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

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

радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 
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(признаки) физических явлений; 

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

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

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

земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

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

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

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; 

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

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

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

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

формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

              распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

             проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и 

свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

            проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения 

света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

           проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение 

свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 
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экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

          соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

         различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, 

датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

         использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебнопрактических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

        приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

         осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

          использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

          создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Законы взаимодействия и движения тел. 26.5 ч. (1,5 часов аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ и обсуждение различных примеров механического движения;  

Обсуждение границ применимости модели «материальная точка»;  

Описание механического движения различными способами(уравнение, таблица, график); Анализ жизненных ситуаций, в которых проявляется 

относительность механического движения; Решение задач с использованием закона сохранения импульса;  
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Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков;  

Измерение мощности;  

Измерение потенциальной энергии упруго деформированной пружины;  

Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути;  

Экспериментальное сравнение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении по наклонной плоскости;  

Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии при свободном падении;  

Применение закона сохранения механической энергии для расчёта потенциальной и кинетической энергий тела;  

Решение задач с использованием закона сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук 26.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упругости и обнаружение подобных колебаний в окружающем мире;  

Анализ колебаний груза на нити и на пружине. Определение частоты колебаний  

математического и пружинного маятников;  

Наблюдение и объяснение явления резонанса;  

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити; Проверка независимости периода колебаний груза, 

 подвешенного к ленте, от массы груза; 

Экспериментальное определение границ частоты слышимых звуковых колебаний; Наблюдение зависимости высоты звука от частоты (в том числе с 

использованием музыкальных инструментов);  

Наблюдение и объяснение явления акустического резонанса;  

Анализ оригинального текста, посвящённого использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 

выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). 

Электромагнитное поле 26.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Построение рассуждений, обосновывающих взаимосвязь электрического и магнитного полей;  

Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн (в том числе с помощью мобильного телефона);  
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Анализ рентгеновских снимков человеческого организма;  

Анализ текстов, описывающих проявления электромагнитного излучения в природе: живые организмы, излучения небесных тел (смысловое чтение);  

Распознавание и анализ различных применений электромагнитных волн в технике; Решение задач с использованием формул для скорости 

электромагнитных волн, длины волны и частоты света;  

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямолинейного распространения света (возникновение тени и полутени), и их интерпретация с 

использованием понятия светового луча;  

Объяснение и моделирование солнечного и лунного затмений;  

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения;  

Изучение свойств изображения в плоском зеркале;  

Получение изображений с помощью собирающей и рассеивающей линз;  

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

Элементы квантовой физики. Вселенная 24.5 ч. (1 часов аудиторно и 23.5 часа на самостоятельную работу) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты 

Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по исследованию атомов, выдвижение гипотез о возможных результатах опытов в зависимости от 

предполагаемого строения атомов, формулирование выводов из результатов опытов;  

Обсуждение противоречий планетарной модели атома и оснований для гипотезы Бора о стационарных орбитах электронов;  

Обсуждение возможных гипотез о моделях строения ядра;  

Определение состава ядер по заданным массовым и зарядовым числам и по положению в периодической системе элементов (МС — химия);  

Анализ изменения состава ядра и его положения в периодической системе при a‐радиоактивности (МС — химия);  
Исследование треков aчастиц по готовым фотографиям 

 Решение задач с использованием законов сохранения массовых и зарядовых чисел на определение результатов ядерных реакций; анализ 

возможности или невозможности ядерной реакции;  

Оценка энергии связи ядер с использованием формулы Эйнштейна;  

Обсуждение перспектив использования управляемого термоядерного синтеза



389 

 

Итоговый зачёт1 ч. (0.5ч. аудиорно,0.5ч. самостоятельная работа)  

Характеристика основных видов деятельности: 

Выполнение учебных заданий, требующих демонстрации компетентностей, характеризующих естественнонаучную грамотность: применения полученных 

знаний для научного объяснения физических явлений в окружающей природе и повседневной жизни;  

Решение расчётных задач, в том числе предполагающих использование физической модели и основанных на содержании различных разделов курса 

физики.  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в 

соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 9 класс заочная форма обучения 

№/ 

п/п 
Дата  

 
Тема 

Количество 

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостояте

льную 

работу 

Использования электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная 

работа 

Сессия 1  

Законы взаимодействия и движения тел.26.5ч. (1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 
 

1  Лекция.  
Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 

0.5 9 Презентация по теме Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их и познавательной 

деятельности 

Изучить гл. 

§ 

Выполнить задание 

№ 
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2  Консультация.  

Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 

 

0.5 9 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Выполнить л/р №1, №2 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости. 

Измерение ускорения 

свободного падения 

3  Практическое 

занятие. 

Контрольная 

работа по теме 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел.» 

0.5 7 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Выполнить л/р 

№3 

«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

Сессия 2 

Механические колебания и волны. Звук 26.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 

 

4  Лекция. 

Механические 

колебания и 

волны 

0.5 9 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Изучить гл. 

§ 

Выполнить задание 

№ 

5  Консультация по 

решению задач по 

теме: 

«Механические 

колебания и 

волны» 

0.5 9 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Изучить гл. 

§ 

Выполнить задание 

№ 

6  Практическое 

занятие. 
Контрольная 

работа: 

«Механические 

колебания и 

0.5 7 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

Повторить материал 

гл. 
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волны» 

 

мотивацию 

Сессия 3 

Электромагнитное поле 26.5 ч. (1,5 часа аудиторно и 25 часов на самостоятельную работу) 

 

7  Лекция: 

Электромагнитное 

поле. 

0.5 9 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

§ 

Выполнить задание 

№ 

8  Консультация по 

теме 

«Электромагнитно

е поле» 

0.5 9 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Выполнить л/р 

№ 4 

«Изучение явления 

электромагнит ной 

индукции» 

9  Практическое 

занятие. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнитно

е поле». 

0.5 7 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Работа над ошибками 

Сессия 4 

Элементы квантовой физики. Вселенная 24.5 ч. (1 часа аудиторно и 23.5 часа на самостоятельную работу)  

Итоговый зачёт1 ч. (0.5ч. аудиорно,0.5ч. самостоятельная работа)  

 

 

10  Лекция: 

«Элементы 

квантовой физики. 

Вселенная» 

0.5 12 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Изучить гл. Ответить на 

вопросы стр. 

Выполнить задание 

№ 

Выполнить л/р № 5 

«Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров 
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11  Консультация 

«Элементы 

квантовой физики. 

Вселенная» 

0.5 11.5 Презентация по теме Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Выполнить л/р 

№ 5 

«Изучение деления ядра 

урана по 

фотографиям готовых 

треков» 

12  Практическое 

занятие. 

Итоговый зачет  

0.5 0.5 Презентация по теме Побуждение соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 



393 

 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими 

веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты:  

1) базовые логические действия:  

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания 

и критерии для классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять 

отчёт о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 
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умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области использования информационнокоммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальные коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе 

учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 

Универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по 

химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 
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химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, 

уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

1сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  

ТЕМА 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса   

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные 

соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: по составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, 

температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
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 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия раствора тиосульфата натрия и 

хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

ТЕМА 2. Химические реакции в растворах электролитов   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их 

классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращенные) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращенных уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов и солями. Общие химические свойства нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями металлов. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и 

сильной кислоты. Шкала рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
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 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15. Реакция нейтрализации раствора щелочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами. 
17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II)/ 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид-ион или сульфат-ион 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа (III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 
Основные виды деятельности обучающихся: 

Характеризовать химические элементы первых трёх периодов, калия и кальция по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева. Классифицировать и называть неорганические вещества изученных классов. Описывать общие химические свойства веществ 
различных классов, подтверждать свойства примера ми молекулярных уравнений химических реакций. Определять вид химической связи и 
тип кристаллической решётки вещества. Прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения. Выстраивать развёрнутые 
письменные и устные ответы с опорой на информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии. Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и применять эти понятия при описании свойств веществ и их превращений. Классифицировать химические реакции по различным 
признакам.  Устанавливать зависимость скорости химической реакции от различных факторов. Прогнозировать возможности протекания 
химических превращений в различных условиях. Определять окислитель и восстановитель в ОВР.  Составлять электронный баланс реакции. 
Производить вычисления по химическим уравнениям. Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из 
учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса химии. Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета. Раскрывать смысл изучаемых понятий, а также смысл теории электролитической диссоциации. Объяснять 
причины электропроводности водных растворов. Составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и сокращённые ионные 
уравнения химических реакций ионного обмена. Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, проводить 
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наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента. Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании 
химической посуды и оборудования. Производить вычисления по химическим уравнениям. Выстраивать развёрнутые письменные и устные 
ответы с опорой на информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 
химии. Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета 

 

2сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  

ТЕМА 3. Неметаллы и их соединения  

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия и ее причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости 

от их положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и ее получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства 

серы и ее применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI), серная кислота сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гироксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и химические свойств и применение азота. Азот в 

природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм 

образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, ее получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов 

в Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода (IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная 

кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле 

по валентности. 
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Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественная реакция на непредельные соединения.  

Этиловый спирт: его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная кислота – представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния (). Кремниевая кислота и ее соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния хлора, 

йода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырье, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. 

Олеум. Производство аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов 

 Модели кристаллических решеток неметаллов: атомные и молекулярные 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов – простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение черного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нем. 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
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 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

 Портрет Н.Д. Зелинского. Поглощение активированным углем растворенных веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производства стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырье для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты. 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественная реакция на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
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Основные виды деятельности обучающихся:  

Объяснять общие закономерности в изменении свойств неметаллов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп. 
Периодической системы химических элементов с учётом строения их атомов. Характеризовать физические и химические свойства простых 
веществ галогенов (на примере хлора) и сложных веществ (хлороводорода, хлорида натрия), способы их получения, применение и 
значение в природе и жизни человека. Определять галогенидионы в растворе. Планировать и осуществлять на практике химические 
эксперименты, проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента. Следовать правилам безопасной работы в лаборатории 
при использовании химической посуды и оборудования. Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из 
учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса химии. Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета6 Объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов VIАгруппы и их соединений с учётом 
строения их атомов. Характеризовать физические и химические свойства простого вещества серы и её соединений (сероводорода, оксидов 
серы, серной кислоты, сульфатов), способы их получения, применение и значение в природе и жизни человека. Определять наличие 
сульфатионов в растворе. Объяснять сущность экологических проблем, связанных с переработкой соединений серы. Планировать и 
осуществлять на практике химические эксперименты, проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента. Следовать 
правилам безопасной работы в лаборатории при использо вании химической посуды и оборудования. Производить вычисления по химиче ским 
уравнениям. Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные материалы (Периодическую систему 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу раствори мости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов). Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета Объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 
VАгруппы и их соединений с учётом строения их атомов. Характеризовать физические и химические свойства простых веществ азота и 
фосфора и их соединений (аммиака, солей аммония, азотной кислоты, нитратов, оксида фосфора(V) и фосфорной кислоты, фосфатов), 
способы их получения, применение и значение в природе и жизни человека. Определять ионы аммония и фосфатионы в растворе. Объяснять 
сущность экологических проблем, связанных с нахождением соединений азота и фосфора в окружающей среде. Планировать и 
осуществлять на практике химические эксперименты, проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента. Следовать 
правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической посуды и оборудования. Производить вычисления по химиче ским 
уравнениям. Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные материалы (периодическую систему химических 
элементов Д. И. Менделеева, таблицу раствори мости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений металлов). 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета Объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 
IVАгруппы и их соединений с учётом строения их атомов. Характеризовать физические и химические свойства простых веществ углерода и 
кремния и их соединений (оксидов углерода, угольной кислоты, карбонатов, оксида кремния, кремниевой кисло ты, силикатов), способы 
их получения, применение и значение в природе и жизни человека. Определять карбонат и силикат ионы в растворе. Объяснять сущность 
экологических проблем, связанных с нахождением углекислого газа в окружающей среде. Иллюстрировать взаимосвязь неорганических 
соединений углерода и органических веществ. Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, проводить наблюдения, 
делать выводы по результатам эксперимента. Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической посуды и 
оборудования. Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные материалы (Периодическую систему 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу раствори мости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов). Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета 
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3сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  

ТЕМА 4. Металлы и их соединения   

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. 

Сплавы черные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, 

солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой 

и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и химических свойств щелочноземельных металлов от 

зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жесткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жесткости. Способы устранения постоянной жесткости. Иониты.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и гидроксиды железа (II) и железа (III). Соли железа (II) и 

железа (III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе в свободном виде и в виде соединений. Понятие о 

металлургии. Черная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Гашение извести водой. 

 Получение жесткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жесткости кипячением и добавкой соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 



403 

 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по получению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксида железа (II) и (III). 

42. Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы ее устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Основные виды деятельности обучающихся:  

Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств веществ и их превращений. Объяснять общие 
закономерности в изменении свойств элементовметаллов и их соединений с учётом строения их атомов. Характеризовать строение 
металлов, общие физические и химические свойства металлов. Характеризовать общие способы получения металлов. Следовать правилам 
безопасной работы в лаборатории при использовании химической посуды и оборудования. Производить вычисления по химическим 
уравнениям. Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные материалы (Периодическую систему 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу раствори мости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов). Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научнопопулярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. Объяснять общие закономерности в изменении свойств 
элементовметаллов в группах и их соединений с учётом строения их атомов. Характеризовать физические и химические свойства простых 
веществ металлов и их соединений (оксидов, гидроксидов, солей), способы их получения, применение и значение в природе и жизни 
человека. Распознавать с помощью качественных реакций ионы металлов (магния, алюминия, цинка, железа, меди). Планировать и 
осуществлять на практике химические эксперименты, проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента. Следовать 
правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической посуды и оборудования. Производить вычисления по химическим 
уравнениям. Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из учебника и справочных материалов, 
грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса химии. Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научнопопулярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета 

 

4сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу  
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ТЕМА 5. Химия и окружающая среда   

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и ее химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, 

озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и ее химический состав». 

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

 43. Изучение гранита. 

ТЕМА 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену   

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решетки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по разным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

Характеризовать роль химии в раз личных сферах деятельности людей, основные вещества и материалы, применяемые в жизни 

современного человека. Объяснять условия безопасного использования веществ и химических реакций в быту. Анализировать и критически 

оценивать информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др. на состояние окружающей среды. Уметь оказывать 

первую помощь при химических ожогах и отравлениях. Принимать участие в обсуждении проблем химической и экологической 

направленности, высказывать собственную позицию по проблеме и предлагать возможные пути её решения. 

 Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в 
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соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности 

 

    Тематическое планирование по учебному предмету «Химия» 9 класс заочная форма обучения 

 
№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная работа 

 

Дата 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

13.  Лекция: Повторение сведений 

по курсу 8 класса.  
Классификация неорганических 

веществ и химических реакций. 

Скорость химических реакций. 

Катализ. Инструктаж по ТБ. 

Входной контроль. 

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Химия», 8-9 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

§1, 2, 3 читать,  выполнить  №1-5,8 

стр.11, №8,9 стр.19, 

№1-5 стр.23 

 

14.  Консультация: Пр.р.№1 

«Решение экспериментальных  

 задач  по  теме 

«Электролитическая 

диссоциация».  

Инструктаж по ТБ. 

0,5 5 Тренажер «Облако 

знаний». Химия. 9 

класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

§4-9,  №1-4  стр.52  

 

 

15.  Практическое занятие: 

Контрольная работа №1 

«Химические реакции в 

растворах электролитов». 

0,5 6 Химия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

§1-9 повторить  

2 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

16.  Лекция: Неметаллы. 

Характеристика элементов 

VIIА,VIА, 

 VА,IVА  групп. 

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

Читать §§10 - 27,  

выполнить  №4-6 стр.61, 

 №1-5стр.67, 

 №1-4стр.71, 
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Соединения галогенов. Сера, 

азот, углерод, кремний, их 

соединения.  

Углеводороды.  

 

Химия», 8-9 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

мотивацию.  №1-6стр.85, 

 №1-3стр.89, 

№1-5 стр.93 

17.  Консультация: 

Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Пр.р.№2 «Изучение  свойств 

соляной кислоты». 

Инструктаж по ТБ. 

0,5 5 Тренажер «Облако 

знаний». Химия. 9 

класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Читать §25-36 Выполнить  

 №1-5 стр.99, 

 №1-4 стр.103, 

 №3-6 стр.127, 

 №1-3,8 стр.136 

 

 

18.  Практическое занятие: Пр.р. 

№3 «Изучение свойств серной 

кислоты». Пр.р.№4 
«Получение аммиака и 
изучение его свойств». Пр.р.№5 

«Получение углекислого газа  и 

изучение его свойств». 

Инструктаж по ТБ. 

0,5 6 Химия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Работа над ошибками  

3 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

19.  Лекция: Положение металлов в 

Периодической системе, 

строение атомов и кристаллов. 

Химические свойства металлов. 

Характеристика щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Химия», 8-9 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §28-36, выполнить  

 №1-6 стр.148,  №1-3,6  стр.153, 

№1-3  стр.159, №1-6  стр.166,  №1 

3,5 стр.171, №1-3,7,8  стр.182  

 

 

20.  Консультация: Пр.р.№6 

«Получение жесткой воды и 

способы  ее устранения». 

Пр.р.№7 

«Решение экспериментальных  

задач «Металлы».  

Инструктаж по ТБ 

0,5 5 Тренажер «Облако 

знаний». Химия. 9 

класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Выполнить  №1-3,5  стр.171,  №1-

3,7,8 стр.182 
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21.  Практическое занятие: 

Контрольная работа  №2 

«Металлы». 

0,5 6 Химия, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

§28-36  повторить  

4 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

22.  Лекция: Химическая 

организация планеты 

Земля. Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения.   

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Химия», 8-9 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §37, 38,  выполнить  

№1-4 стр.197, 

 №1-7 стр.201 

 

23.  Консультация: Вещества.  

Химические реакции. 

Основы неорганической химии. 

0,5 5 Тренажер «Облако 

знаний». Химия. 9 

класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

 §39,  40, 

 41 читать,  выполнить  №1-12 

стр.207, 

№1-8 стр.216  

 

 

24.  Зачет по курсу химии 9 класса. 0,5 6  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Работа над ошибками  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 7 класс 
Планируемые результаты освоения программы по биологии  
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Освоение учебного предмета «Биология» обеспечит достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью 

определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность (растительный 

покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира  

Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, 

и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить 

простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–

3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Глава 1 «Введение. Общее знакомство с растениями» 1,5 часа аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы 
наука о растениях – ботаника: царства живой природы, царство Растения; из истории использования и изучения растений; роль растений в 

природе и в жизни человека; 

мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы растений; группы растений, используемых в практических целях; 

значение растений в природе и жизни человека; охрана дикорастущих растений; 
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внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различных растений; основное отличие высших растений от низших; 

характеристика вегетативных органов высших растений; характеристика генеративных органов; функции вегетативного и полового 

размножения; биосистема; 

семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; особенности строения споровых растений; черты сходства цветковых и 

голосеменных; 

среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной сред; особенности 

строения растительных организмов различных сред; взаимосвязь растений с окружающей средой; факторы среды, их влияние на 

растительные организмы; экологические факторы. 

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», «Разнообразие растений в природе» проводятся по усмотрению 

учителя. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: биология, ботаника, царство, царство Растения, культурные растения, 

дикорастущие растения; жизненная форма растения, дерево, кустарник, кустарничек, полукустарник, трава, орган, слоевище (таллом), корень, побег, 

стебель, лист, почка; семенные растения, семена, цветковые растения, споры, споровые растения, хлорофилл; факторы среды, экологические факторы, 

экология. 

Глава 2 «Клеточное строение растений»: 
клетка – основная единица живого организма: растение – клеточный организм; одноклеточные и многоклеточные растения; устройство 

увеличительных приборов, правила работы с микроскопом; 

особенности строения растительной клетки: состав частей клетки; клеточная стенка, строение и функции; расположение ядра, его 

назначение; роль цитоплазмы; разнообразие пластид; функция вакуолей; 

жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных процессов жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение 

путем деления; процессы в ядре, их последовательность; клетка – живая система; 

ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей (образовательные, основные, покровные, проводящие, механические); условия 

образования тканей в процессе эволюции живых организмов; взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клетка, лупа, микроскоп, микропрепарат; клеточная стенка, 

клеточная (цитоплазматическая) мембрана, цитоплазма, ядро, хромосомы, хлоропласт, хлорофилл, вакуоли; обмен веществ, размножение клетки, 

деление клетки; ткань, межклеточное пространство (межклетники), виды тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, 

механические. 

Глава 3 «Органы растений»: 1,5 часа аудиторной работы и 8часов самостоятельной работы 
семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; строение семян (кожура, зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и 

однодольные растения; прорастание семян; значение семян в природе и в жизни человека; 

условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; значение запасных питательных веществ в семени; 

температурные условия; роль света; сроки посева семян; 

корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – зоны корня (конус нарастания, всасывания, проведения, деления, 

роста); 
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значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции корня (всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное 

размножение; придаточные почки, их функции; рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня; геотропизм; значение 

корней растений в природе; 

разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их функций, причины и следствия; взаимосвязь корневых систем 

растений с другими организмами; 

побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; расположение листьев на побеге; основная функция побега; 

верхушечные и боковые почки; особенности зимующих побегов; 

почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегетативная, генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых 

побегов; прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение; спящие почки; 

лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, прилистники, основание); листья простые и сложные; жилки – 

проводящие пучки, их роль в жизни растения; клеточное строение листа; функции частей листа; 

значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль устьиц, влияние факторов среды; газообмен, его значение в жизни 

растения; листопад, его роль в жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды; 

стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее строение стебля (древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); 

функции стебля; движение веществ по стеблю; 

видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов; отличие корневища от корня; строение 

клубня, луковицы; функции видоизмененных побегов; 

       цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение цветка (прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик); околоцветник простой и двойной, его роль; строение тычинки, пестика – главных частей цветка, их значение; процесс 

опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; растения однодомные и двудомные; 

      цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления и его роль в жизни растения; типы и способы 

опыления; соцветия, их разнообразие; типы соцветий; 

      плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в жизни растения; разнообразие плодов; способы 

распространения плодов и семян в природе; приспособления для распространения; значение плодов и семян в природе и жизни 

человека; 

      растительный организм – живая система: растение – живой организм; системы органов растений, их функции; характеристика 

биосистемы; жизнь растения, условия формирования корней и побегов; взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: семя, проросток, кожура, зародыш, эндосперм, семядоля, 

двудольные и однодольные растения; всхожесть; корень, корневая система (стержневая и мочковатая), корневой чехлик, корневые 

волоски; зона деления, зона растяжения или зона роста, зона всасывания или зона поглощения, зона проведения; придаточные почки, 

корнеплоды, корневые шишки; побег, стебель, узел, междоузлие; почка (вегетативная, генеративная (цветочная)), спящие почки; лист, 

листовая пластинка, черешок, прилистник, основание, листья простые, сложные, жилки, устьице; фотосинтез, испарение, газообмен , 

листопад, видоизменения листьев; древесина, сердцевина, камбий, годичное кольцо, луб, кора, корка; корневище, клубень, луковица; 

цветок, чашечка, венчик, тычинка, венчик, пыльца, пылинка, семязачаток, опыление (перекрестное, самоопыление), оплодотворение; 

соцветие, цветение; плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие плоды (зерновка, боб, коробочка, стручок, орех, желудь, 

семянка) и сочные плоды (ягода, костянка, яблоко, тыквина), односемянные и многосемянные плоды. 
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Глава 4 «Основные процессы жизнедеятельности растений»: 
минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; перемещение минеральных веществ по растению; значение 

минерального питания для растения; роль удобрений в жизни растений, их типы; вода – необходимое условие почвенного питания; 

воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для образования органических веществ в растении; механизм 

фотосигнтеза; различия минерального и воздушного питания; зеленые растения – автотрофы; гетеротрофы – потребители органических 

веществ; роль фотосинтеза в природе; 

космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный процесс в природе; деятельность К.А.Тимирязева; накопление 

органической массы, энергии, кислорода; поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере; процессы почвообразования; 

дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; 

обмен веществ в организме – важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза; 

значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни растений; водный обмен; направление водного тока и условия его 

обеспечения; экологические группы растений по отношению к воде; 

размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); 

бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами; главная особенность полового размножения; опыление и оплодотворение 

у цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения отечественного ученого С.Г.Навашина в изучении растений; 

вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в природе; свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путем; клон, клонирование; значение вегетативного размножения для растений; 

использование вегетативного размножения человеком: искусственное вегетативное размножение (прививка, культура тканей); 

достижения отечественного ученого И.В.Мичурина; применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной практике; 

рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста и развития растений; зависимость процессов 

жизнедеятельности растений от условий среды обитания; возрастные изменения в период индивидуального развития;  

зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: влияние условий среды на растение; ритмы развития растений  

(суточные, сезонные); влияние экологических факторов (абиотических, биотических, антропогенных); роль природоохранной 

деятельности в сохранении растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: минеральное (почвенное) питание растений, органические и 

минеральные удобрения, микроэлементы, фотосинтез, воздушное питание, автотрофы, гетеротрофы, дыхание растений, обмен веществ, 

экологические группы. 

Глава 5 «Основные отделы царства Растения»: 1,5 часа аудиторной работы и 7 часов самостоятельной работы 
     понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных растений, формирование латинских названий; классификация 

растений; вид – единица классификации; название вида; группы царства Растения; роль систематики в изучении растений; 

     водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения водорослей; характерные признаки водорослей; особенности 

строения одноклеточных водорослей; значение водорослей для живых организмов; 

   многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; классификация – отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; 

характеристика особенностей их строения и жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их использование человеком;  

    отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; 

отличительные черты, размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе и жизни человека;  
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    плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты высших споровых растений; чередование полового и 

бесполого размножения в цикле развития; общая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные; 

значение папоротникообразных в природе и жизни человека; 

    отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосеменных по поверхности Земли; семя – более 

приспособленный к условиям среды орган размножения, чем спора; особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные, их разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в природе и жизни человека; 

    отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, размножения и развития; сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений; наиболее высокий уровень развития покрытосеменных в царстве 

Растения, их приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм; характеристика классов 

Двудольные и Однодольные растения; роль биологического разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких и исчезающих 

видов растений; 

    семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, 

Сложноцветные; отличительные признаки семейств; значение двудольных растений в природе и жизни человека; 

    семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение 

однодольных растений в природе и жизни человека; исключительная роль злаковых растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: систематика, царство, вид, ареал; низшие растения, зеленые, 

бурые, красные водоросли, слоевище, хроматофор, зооспоры; отдел Моховидные (мхи), печеночники и листостебельные, ризоиды, 

спорофит, гаметофит; отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные; гаметангий, спорангий , спора, заросток, 

папоротникообразные; голосеменные растения, хвойные, хвоя, мужские шишки, женские шишки; покрытосеменные (цветковые) 

растения, классы Двудольные и Однодольные; семейства Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Мотыльковые (Бобовые), 

Пасленовые, Сложноцветные (Астровые), семейства Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые). 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле»: 

 понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; 

характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни; Н.И.Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком; 

  эволюция высших растений: преобразование растений в условиях суши; усложнение организации растений – появление надземных 

и подземных систем органов; причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды; условия появления 

покрытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм в процессе длительной эволюции растений; 

  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих растений от культурных; искусственный отбор и 

селекция; центры происхождения культурных растений; расселение растений; сорные растения, использование некоторых из них;  

  дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пищевая ценность томата, тыквы; технология выращивания 

культур в умеренно холодном климата; использование злаков, капусты, винограда, бананов; разнообразные растения в жизни 

человека; охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: эволюция, историческое развитие, цианобактерии, 

искусственный отбор, селекция, центры происхождения. 

Глава 7 «Царство Бактерии, грибы, лишайники»: 1,5 часа аудиторной работы и 7 часов самостоятельной работы 
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  общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; одноклеточные и многоклеточные грибы; своеобразие грибов 

сочетание признаков растений и животных; строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; использование 

грибов, их роль в природе; 

   многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; 

роль грибов в жизни растений; грибы-паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

     лишайники, общая характеристика и значение: понятие о лишайниках; внешнее и внутреннее строение, классификация 

лишайников; приспособленность лишайников к условиям среды обитания; роль лишайников в природе; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: гриб, грибница (мицелий), гифа, плодовое тело, дрожжи, 

мукор, пеницилл, пенициллин, антибиотик; симбиоз, симбионты, микориза (грибокорень), трубчатые грибы, пластинчатые грибы, бледная 

поганка, мухомор, правила употребления грибов в пищу; лишайники (накипные, листоватые, кустистые). 

Глава 8 «Природные сообщества»: 

  понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; природное сообщество (биогеоценоз), его структура; 

круговорот веществ и поток энергии в природе; экосистема; условия среды в природном сообществе; 

   приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: строение природного сообщества (ярусность); условия 

обитания растений в различных ярусах; приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе; 

   смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; причины смены (внешние и внутренние), отличия нового 

сообщества растительных видов; смена неустойчивых природных сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия;  

   многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – лес, луг, болото, степь, их характерные обитатели; 

искусственные природные сообщества – агроценозы; охрана естественных природных сообществ; 

   жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; значение организмов в природе (образование 

органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями энергии 

солнечного света); непрерывное движение веществ – биологический круговорот; охрана природных сообществ – основа их 

устойчивого развития. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: растительное сообщество (фитоценоз), природное 

сообщество (биогеоценоз), экологическая система (экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток энергии; ярус, ярусное строение 

природного сообщества, надземный ярус, подземный ярус; смена биогеоценоза, сукцессия, средообразующее влияние, коренное 

природное сообщество; временный биоценоз, естественные природные сообщества (лес, луг, болото, степь), искусственные природные 

сообщества (агроценозы). 

 

    Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» 7 класс заочная форма обучения 
 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во 

часов 

аудиторно 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Воспитательный потенциал 

урока 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Формы 

контроля 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Дата 

  

  

1. Введение. Общее знакомство с растениями. Клеточное строение растений.   
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1 Лекция: Введение. 
Общее знакомство с 

растениями. Клеточное 

строение растений.  

 0,5 4 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 

аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний   своего   мнения, 

выработки    своего   личностного    

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Презентация1 Фронтальный 
опрос 

Изучить материал 
учебника по теме. 

Выполнить задания. 

Конспект по разделу 

Введение. Общее 

знакомство с 

растениями. Клеточное 

строение растений 

  

2 Консультация: 

Введение. Общее 

знакомство с 

растениями. Клеточное 

строение растений. 

0,5 2 Презентация1 Фронтальный 

опрос 

  

3 Пр. №1 Введение. 

Общее знакомство с 

растениями. Клеточное 

строение растений 

0,5 2 Презентация1 Фронтальный 

опрос 

  

2. Органы растений. Основные процессы жизнедеятельности растений.  

4 Лекция: Органы 

растений. Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

 

0,5 4 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний   своего   мнения, 

выработки    своего   личностного    

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Презентация2 Фронтальный 

опрос 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить задания. 

Конспект по разделу 

Органы растений. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

 

  

5 Консультация: 

Органы растений. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

 

0,5 2 Презентация2 Фронтальный 

опрос 

  

6 Обобщение материала 

за первое полугодие 

0,5 2 Презентация2 Фронтальный 

опрос 

  

3. Основные отделы царства Растения. Историческое развитие растительного мира на Земле. 

7 Лекция: Основные 

отделы царства 

Растения. 

Историческое 

развитие 

растительного мира 

на Земле 

0,5 4 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний   своего   мнения, 

выработки    своего   личностного    

отношения к изучаемым 

Презентация 3 Фронтальный 

опрос 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить задания. 

Конспект по разделу 

Основные отделы 

царства Растения. 

Историческое 
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8 Консультация: 
Основные отделы 

царства Растения. 

Историческое 

развитие 

растительного мира 

на Земле 

0,5 2 событиям, явлениям, лицам. Презентация 3  развитие 
растительного мира 

на Земле 

  

9 Пр. №2 Основные 

отделы царства 

Растения. 

Историческое 

развитие 

растительного мира 

на Земле 

0,5 1 Презентация 3    

4. Царство Бактерии. Царство Грибы. Лишайники. Природные сообщества. 

10 Лекция: Царство 

Бактерии. Царство 

Грибы. Лишайники. 

Природные 

сообщества 

0,5 4 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний   своего   мнения, 

выработки    своего   личностного    

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

Презентация4 Внешний 

контроль, 

самоконтроль 

Изучить материал 

учебника по теме. 

Выполнить задания. 

Конспект по разделу 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

Лишайники. 

Природные 

сообщества 

  

11 Консультация: 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

Лишайники. 

Природные 

сообщества 

0,5 2 Презентация 4    

12 Зачет по курсу 7 

класса 

0,5 1     

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  
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1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и  

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
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конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии:   

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 

науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить 

выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
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выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей 

нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией 

с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу.  

Введение. Организм человека. Общий обзор.  
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Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).  

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы.  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).   

Регуляторные системы организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.   

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.   

Органы чувств (анализаторы)   

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств.  

 Основные виды деятельности обучающихся: 

Раскрытие сущности наук о человеке (анатомии, физиологии, гигиены, антропологии, психологии и др.). Обсуждение методов 
исследования организма человека. Объяснение положения человека в системе органического мира (вид, род, семейство, отряд, 
класс, тип, царство). Выявление черт сходства человека с млекопитающими, сходства и отличия с приматами. Обоснование 
происхождения человека от животных. Объяснение приспособленности человека к различным экологическим факторам 
(человеческие расы). Описание биологических и социальных факторов антропогенеза, этапов и факторов становления человека. 
Объяснение смысла клеточной теории Описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм. Исследование клеток слизистой 
оболочки рта человека. Распознание типов тканей, их свойств и функций на готовых микропрепаратах, органов и систем 
органов (по таблицам, муляжам). Установление взаимосвязи органов и систем как основы гомеостаза. Описание нервной 
системы, её организации и значения; центрального и периферического, соматического и вегетативного отделов; нейронов, 
нервов, нервных узлов; рефлекторной дуги; спинного и головного мозга, их строения и функций; нарушения в работе нервной 
системы; гормонов, их роли в регуляции физиологических функций организма. Объяснение рефлекторного принципа работы 
нервной системы; организации головного и спинного мозга, их функций; отличительных признаков вегетативного и 
соматического отделов нервной системы. Сравнение безусловных и условных рефлексов. Исследование отделов головного 
мозга, больших полушарий человека (по муляжам). Обсуждение нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности 
организма человека. Классифицирование желёз в организме человека на железы внутренней (эндокринные), внешней и 
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смешанной секреции. Определение отличий желёз внутренней и внешней секреции. Описание эндокринных заболеваний. 
Выявление причин нарушений в работе нервной системы и эндокринных желёз. Описание органов чувств и объяснение их 
значения. Объяснение путей передачи нервных импульсов от рецепторов до клеток коры больших полушарий. Исследование 
строения глаза и уха на муляжах. Определение остроты зрения и слуха (у школьников) и обсуждение полученных результатов. 
Описание органов равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Анализ и оценивание влияния факторов риска 
на здоровье человека (яркое освещение, сильный шум и др.) 
2 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

Опорно-двигательная система.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение   

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови:  

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.   

Дыхательная система 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

Объяснение значения опорно-двигательного аппарата. Исследование состава и свойств костей (на муляжах). Выявление 
отличительных признаков в строении костной и мышечной тканей. Классифицирование типов костей и их соединений. Описание 
отделов скелета человека, их значения, особенностей строения и функций скелетных мышц. Выявление отличительных 
признаков скелета человека, связанных с прямохождением и трудовой деятельностью, от скелета приматов. Исследование 
гибкости позвоночника, влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц, обсуждение полученных 
результатов. Аргументирование основных принципов рациональной организации труда и отдыха. Оценивание влияния факторов 
риска на здоровье человека. Описание и использование приёмов оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 
системы. Выявление признаков плоскостопия и нарушения осанки, обсуждение полученных результатов. Описание внутренней 
среды человека. Сравнение форменных элементов крови. Исследование клеток крови на готовых препаратах. Установление 
взаимосвязи между строением форменных элементов крови и выполняемыми функциями. Описание групп крови. Объяснение 
принципов переливания крови, механизмов свёртывания крови. Обоснование значения донорства. Описание факторов риска на 
здоровье человека при заболеваниях крови (малокровие и др.). Классифицирование видов иммунитета, объяснение его значения в 
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жизни человека. Обоснование необходимости соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний. Обсуждение роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. Описание органов кровообращения. Сравнение особенностей 
строения и роли сосудов, кругов кровообращения. Объяснение причин движения крови и лимфы по сосудам, изменения 
скорости кровотока в кругах кровообращения. Измерение кровяного давления, обсуждение результатов исследования. Подсчёт 
пульса и числа сердечных сокращений у человека в покое и после дозированных физических нагрузок, обсуждение результатов 
исследования. Объяснение нейрогуморальной регуляции работы сердца и сосудов в организме человека. Обоснование 
необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-сосудистых болезней. Описание и использование приёмов оказания первой 
помощи при кровотечениях. Объяснение сущности процесса дыхания. Установление взаимосвязи между особенностями строения 
органов дыхания и выполняемыми функциями. Объяснение механизмов дыхания, нейрогуморальной регуляции работы органов 
дыхания. Описание процесса газообмена в тканях и лёгких. Исследование жизненной ёмкости лёгких и определение частоты 
дыхания, обсуждение полученных результатов. Анализ и оценивание влияния факторов риска на дыхательную систему. Выявление 
причин инфекционных заболеваний. Описание мер предупреждения инфекционных заболеваний. Обоснование приёмов оказания 
первой помощи при остановке дыхания 

3 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

Пищеварение   

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.   

Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ.  

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.   

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение   

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.   

Поведение и психика 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
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Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

Описание органов пищеварительной системы. Установление взаимосвязи между строением органов пищеварения и 
выполняемыми ими функциями. Объяснение механизмов пищеварения, нейрогуморальной регуляции процессов пищеварения. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал, обсуждение результатов. Наблюдение за воздействием желудочного сока 
на белки. Обоснование мер профилактики инфекционных заболеваний органов пищеварения, основных принципов здорового 
образа жизни и гигиены питания. Обоснование взаимосвязи человека и окружающей среды. Описание биологически активных 
веществ — витаминов, ферментов, гормонов и объяснение их роли в процессе обмена веществ и превращения энергии. 
Классифицирование витаминов. Определение признаков авитаминозов и гиповитаминозов. Составление меню в зависимости от 
калорийности пищи и содержания витаминов. Обоснование основных принципов рационального питания как фактора 
укрепления здоровья. Выявление существенных признаков органов системы мочевыделения. Объяснение значения органов 
системы мочевыделения в выведении вредных, растворимых в воде веществ. Установление взаимосвязи между особенностями 
строения органов и выполняемыми функциями. Объяснение влияния нейрогуморальной регуляции на работу 
мочевыделительной системы. Исследование местоположения почек на муляже человека. Объяснение значения высшей нервной 
деятельности (ВНД) в жизни человека. Применение психолого-физиологических понятий: поведение, потребности, мотивы, 
психика, элементарная рассудочная деятельность, эмоции, память, мышление, речь и др. Обсуждение роли условных рефлексов в 
ВНД, механизмов их образования. 
4 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

Индивидуальное развитие организма  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Здоровье человека и его охрана   

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья:  

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Биосфера и человек 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.   

 Основные виды деятельности обучающихся: 

Объяснение смысла биологических понятий: ген, хромосома, хромосомный набор. Раскрытие сущности процессов 
наследственности и изменчивости, присущих человеку, влияния среды на проявление признаков у человека. Определение 
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наследственных и ненаследственных, инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Обсуждение проблемы 
нежелательности близкородственных браков. Объяснение отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека. Обоснование мер профилактики заболеваний (СПИД, 
гепатит). Аргументирование зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на здоровье человека. Обоснование здорового образа жизни, рациональной организации труда и полноценного 
отдыха для поддержания психического и физического здоровья человека. Обсуждение антропогенных воздействий на природу, 
глобальных экологических проблем, роли охраны природы для сохранения жизни на Земле. 
Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в 

соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности 

 

    Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» 9 класс заочная форма обучения 

 
№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная работа 

 

Дата 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

25.  Лекция: Введение. Организм 

человека. Общий обзор. Л.Р. 

«Клетки и ткани под 

микроскопом» Инструктаж по 

ТБ. Входной контроль  

 

0,5 5 Биология, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

Читать §1-6, выполнять задания  
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атмосферы. 

26.  Консультация: Регуляторные 

системы организма   

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Биология», 5-9 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §7-12, выполнять задания  

27.  Практическое занятие: Органы 

чувств. Анализаторы. Л.Р. 

«Изучение строения и работы 

органов зрения» Инструктаж 

по ТБ. 

0,5 6 Тренажер «Облако 

знаний». Биология. 

9 класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §13-17, выполнять задания  

2 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

28.  Лекция: Опорно-двигательная 

система. Л.Р. «Строение 

костной ткани. Её химический 

состав. Строение позвонков» 

Инструктаж по ТБ. 

0,5 5 Биология, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §18-24, выполнять задания  

29.  Консультация: Кровь и 

кровообращение.  

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс. 

«Аудиоучебник. 

Основное общее 

образование. 

Биология. 9 класс. 

Человек. Пасечник 

В. В.», АО 

Издательство 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Читать §25-31, выполнять задания  
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«Просвещение» 

30.  Практическое занятие: 

Дыхательная система. Л.Р. 

«Сравнение крови человека и 

лягушки. Дыхательные 

движения» Инструктаж по ТБ. 

0,5 6 Тренажер «Облако 

знаний». Биология. 

9 класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §32-36, работа над 

ошибками  

 

3 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

31.  Лекция: Пищеварительная 

система. Обмен веществ и 

энергии 

0,5 5 Тренажер «Облако 

знаний». Биология. 

9 класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §37-45, выполнять задания  

32.  Консультация: 

Мочевыделительная система 

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс. 

«Аудиоучебник. 

Основное общее 

образование. 

Биология. 9 класс. 

Человек. Пасечник 

В. В.», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §46-50, выполнять задания  

33.  Практическое занятие: 

Поведение и психика 

0,5 6 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Биология», 5-9 

класс, АО 

Издательство 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

Читать §51-56, выполнять задания  
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«Просвещение» доброжелательной 

атмосферы. 

4 Сессия: 1,5 часа очно и 16 часов на самостоятельную работу. 

34.  Лекция: Индивидуальное 

развитие организма 

0,5 5 Биология, 9 класс, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §57-60, выполнять задания  

35.  Консультация: Здоровье и его 

охрана. Биосфера и человек. 

0,5 5 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Биология», 5-9 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §61-64, выполнять задания  

36.  Зачет по курсу биологии 9 

класса. 

0,5 6 Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 

Биология», 5-9 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Работа над ошибками  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 7 класс 
Планируемые результаты освоения программы по музыке  

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 
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1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 

в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта восприятия произведений искусства; 
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соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный 

и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового наблюдения-исследования. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных  

действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, 

в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 
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распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 
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У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности музыкального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 

человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки   

Посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и 
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Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера 

«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки   

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация.  Пусть музыка звучит! Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и 

других народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Итоговый зачет в письменной форме. 

 

    Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 7 класс заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

№№ 

п\п 

Форма оценочной процедуры-

письменный зачет в заочной 

форме. 

Элементы содержания Дата 

1 Зачет:  Особенности 

драматургии сценической 

музыки   Мир образов камерной 

и симфонической музыки      

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация.  Пусть музыка звучит! Фольклор как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

23.05 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 

культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций, 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 
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Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений 

активно, то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой 

работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 

как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – 

обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды 

общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные способности как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои 

позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии 

и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты.  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, 

иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
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иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её 

влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на 

характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графической 

схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть 

образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на 

восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое 

стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 

деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
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иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном 

бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.   

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация пространства. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. (2 ч.) 

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Основные теоретические знания: 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, 

И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции 

и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 
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дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

 

   Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» 7 класс заочная форма обучения 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 7 класс 
Планируемые результаты освоения технологии 
Изучение технологии направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

В результате изучения технологии у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

№№ 

п\п 

Форма оценочной процедуры-

письменный зачет в заочной 

форме. 

Элементы содержания Дата 

1 Зачет: Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры.  

Художественный язык 

конструктивных искусств.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная 

организация пространства. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

(2 ч.) 

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

23.05 
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особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения технологии у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
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действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь 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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
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понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии  

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой технологией. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся включает в себя 11 общих для всех 

классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает заочное изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

Итоговый зачет в письменной форме. 

Теоретические сведения 
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Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

Модуль 2. Производство. 
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

Модуль 3. Технология. 
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Модуль 4. Техника. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственны волок. Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанем. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико – химические и термические технологии 

обработки материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности Мучные кондитерские изделия и тесто для их преполовения. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Источники и каналы получения информации, Метод наблюдения в получении новой формации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора 

и заготовки дикорастущих грибов. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным. 

Модуль 11. Социальные технологии 
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью. 
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    Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» 7 класс заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностные результаты: 

1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

№№ 
п\п 

Форма оценочной 
процедуры-письменный 

зачет в заочной форме. 

Элементы содержания Дата 

1 Зачет: Техника. 

Технологии получения, 

обработки, преобразования 

и использования 

материалов. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

Социальные технологии. 

Технологии растениеводства. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных 

грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача животным. 

Модуль 11. Социальные технологии 

Назначение социологических исследований. Технология 

опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью. 

23.05 
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государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление 

роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 
3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах 

(в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 
8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Метапредметные результаты: 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить 

обоснованные выводы по результатам исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
Умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 

других участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы. 
Умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ 

решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 
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на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества 

и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга – защите 

Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 



455 

 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Национальная безопасность России в современном мире Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России.  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза 

военной безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.  

2 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России.  

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления.  

3 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму.  

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  
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Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Профилактика наркозависимости.  

 

4 Сессия: 1,5 часа очно и 8 часов на самостоятельную работу. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Здоровье - условие благополучия человека. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Оказание первой помощи Первая помощь при передозировке психоактивных 

веществ.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

Характеризуют основные нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие обеспечение безопасности 

населения. Умеют классифицировать чрезвычайные ситуации в зависимости от источников и сферы распространения. Демонстрируют 

знание политики государства в области защиты населения в различных чрезвычайных ситуациях. Характеризуют основные внешние и 

внутренние военные опасности. Объясняют значение обороны страны как составляющей национальной безопасности страны.  

Объясняют понятия литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы. Характеризуют опасные природные явления как источники 

чрезвычайных ситуаций. Анализируют чрезвычайные ситуации геологического происхождения: источники происхождения, 

последствия, возможность предвидеть. 

Сравнивают причины возникновения оползней, обвалов и правила безопасного поведения во время чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. Характеризуют опасные метеорологические явления, их последствия, правила безопасного поведения. Описывают чрезвычайные 

ситуации гидрологического характера, приводят примеры и объясняют правила безопасного поведения. Формулируют опасность селей, 

цунами, снежных лавин, правила безопасного поведения при получении предупреждения об опасности. Описывают меры защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций геологического, метеорологического и гидрологического характера. 

Характеризуют экстремизм и терроризм как идеологию насилия, противоправные социальные деяния. Учатся распознавать 
экстремистскую и террористическую опасность. Формируют активную гражданскую позицию в не приятии экстремистских, 

террористических идей. Анализируют нормативно-правовые документы, регламентирующие антитеррористическую деятельность 

государства. Усваивают правила безопасного поведения при угрозе или возможности совершения террористического акта. Анализируют 
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нормативно-правовые документы, регламентирующие антитеррористическую деятельность государства. Усваивают правила безопасного 

поведения при угрозе или возможности совершения террористического акта. Характеризуют терроризм как идеологию насилия и практику 

разрушительных действий для людей и организаций. Демонстрируют знание нормативно-правовых документов, регламентирующих 

антитеррористическую деятельность государства, а также организаций, осуществляющих руководство этой деятельностью. Демонстрируют 

знание правил поведения в опасных террористических ситуациях. Практические занятия. Формируют представление о деятельности 

леворадикальных и праворадикальных сообществ. 

Анализируют определения понятий «здоровье», приводимых в разных источниках, формулируют свое определение. Характеризуют 
составляющие здоровья. Определяют понятие «здоровый образ жизни». Выявляют факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

Вырабатывают правила борьбы с вредными привычками. Формулируют правила здорового образа жизни. Практические занятия. 

Знакомятся с официальными документами, регламентирующими правила оказания первой по мощи. Отрабатывают приемы оказания 

первой помощи при ожогах, отравлениях, травмах. Анализируют особенности оказания первой помощи при тяжелых травмах во время 

чрезвычайных ситуаций. Демонстрируют понимание важности оказания первой медицинской помощи. Описывают комплекс мероприятий, 

входящих в понятие «первая помощь», и набор последовательных действий в экстренных обстоятельствах. Объясняют особенности 

различных видов кровотечений. Отрабатывают способы остановки кровотечения. Тренируются в иммобилизации раненых, оказании помощи 

при носовом кровотечении. Практические занятия.  

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в 

соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс заочная форма обучения 
№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Самостоятельная работа 

 

Дата 

1 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 

1.  Лекция: Национальная 

безопасность России в 

современном мире. Входной 

контроль. 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

Читать §1.1-1.4, отвечать 

на вопросы 
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образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

2.  Консультация: ЧС мирного и 

военного времени и 

национальная безопасность 

России 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §2.1-2.4, отвечать 

на вопросы 

 

3.  Практическое занятие: 

Организационные основы по 

защите населения РФ от ЧС 

мирного и военного времени 

0,5 3 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §3.1-3.3, отвечать 

на вопросы 

 

2 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 

4.  Лекция: Мероприятия,  

проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §4.1-4.4, отвечать 

на вопросы 

 

5.  Консультация: Общие понятия 

о терроризме и экстремизме 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

Читать §5.1-5.2, отвечать 

на вопросы 
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безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

6.  Обобщающее повторение 

«Основы безопасности 

личности, общества и 

государства» 

0,5 3 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Работа над ошибками  

3 Сессия: 1,5 часа очно и 7 часов на самостоятельную работу. 

7.  Лекция: Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и экстремизму в 

РФ 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §6.1-6.3, отвечать 

на вопросы 

 

8.  Консультация: 

Организационные основы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §7.1-7.2, отвечать 

на вопросы 

 

9.  Практическое занятие: 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

0,5 3 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

Читать §8.1-8.2, отвечать 

на вопросы 
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жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

4 Сессия: 1,5 часа очно и 8 часов на самостоятельную работу. 

10.  Лекция: Основы здорового 

образа жизни 

0,5 2 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §9.1-11.3, отвечать 

на вопросы 

 

11.  Консультация: Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

0,5 3 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Читать §12.1-12.2, отвечать 

на вопросы 

 

12.  Зачет по курсу ОБЖ 9 класса. 0,5 3 Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 5-9 

класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения, соответствующие 

укладу 

общеобразовательной 

организации, установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы. 

Работа над ошибками  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения физической культуры у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством 

занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими 

в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

Метапредметные результаты: 

В результате изучения физической культуры у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  
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осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий 

на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  
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Предметные результаты освоения программы по физической культуре  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двух шажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания 

и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современного человека 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника 
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по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и 

ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье 

по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами.  

Модуль «Спортивные игры».  
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
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Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на личность в соответствии   с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

 

   Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 7 класс заочная форма обучения 
№ Тема урока Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал урока Самостоятельная 

работа.  

Дата  

1 сессия: 1,5 часа очно и 25 часов на самостоятельную работу 

1 Лекция. Знания о 

физической 

культуре. 

Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

Входной контроль. 

0,5 10 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

2 Консультация 

Знания о физической 

культуре. 

Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

0,5 10 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

3 Практическое 

занятие. Знания о 

0,5 5 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

Учить материалы 

лекции, учебника, 
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физической 
культуре. 

Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

выполнить 
задания. 

2 сессия: 1,5 часа очно и 25часов на самостоятельную работу. 

4 Лекция.  

Физическое 

совершенствование. 

 

0,5 10 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

5 Консультация. 

Физическое 

совершенствование. 

 

0,5 10 Презентация по теме. Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.. 

 

6 Практическое 

занятие. Физическое 

совершенствование. 

. 

0,5 5 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

3 сессия: 1,5 часа очно и 26часов на самостоятельную работу. 

7 Лекция. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

0,5 10 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

8 Консультация. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

0,5 10 Презентация по теме. Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

9 Практическое 

занятие. 

Физкультурно-

0,5 6 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимис, 

привлечение их внимания к 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 
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оздоровительная 
деятельность 

 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности. 

задания. 

4 сессия: 1,5 часа очно и 26 часов на самостоятельную работу. 

10 Лекция. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

0,5 10 Презентация по теме. Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания. 

 

11 Консультация. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

0,5 10 Презентация по теме. Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовиться к 

зачету. 

 

 

12 Практическое 

занятие. Зачет 

итоговый за курс 7 

класса  

 

0,5 6 Презентация по теме. Установление доверительных 

отношений с обучающимис, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Учить материалы 

лекции, учебника, 

выполнить 

задания.  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Физическая культура" 

Личностные 

-готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

-готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

-готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

-готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом; 

-стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

-готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях 
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физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

-осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством 

занятий физической культурой и спортом;  

-осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

-готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

-готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

-освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

-повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

-формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими 

в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

 

Метапредметные 

В результате изучения физической культуры у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

1) У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 
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ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

2) У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий 

на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

3) У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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Предметные 

-отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек, -обосновывать пагубное 

влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

-понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

-объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации;  

-использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические 

требования к процедурам массажа;  

-измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

-определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, 

применять способы оказания первой помощи;  

-составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

-составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

-совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

-совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

-соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

-выполнять повороты кувырком, маятником; 

-выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

-совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специаьной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особеннотей
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СОДЕРЖАНИЕ 

Физическая культура как область знаний (25 часов: 1,5 часа аудиторно и 23,5 часа на самостоятельную работу) 

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Характеристика основных видов деятельности 

Коллективная дискуссия (проблемные доклады, эссе, фиксированные выступления). Тема: «Здоровье и здоровый образ жизни». Вопросы для 

обсуждения:  

что такое здоровье и какие факторы определяют его состояние;  

почему занятия физической культурой и спортом не совместимы с вредными привычками;  

какие факторы и причины побуждают человека вести здоровый образ жизни. 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Пешие туристские подходы»:  

обсуждают вопросы о пользе туристских походов, раскрывают свои интересы и отношения к туристским походам, приводят примеры и 

делятся впечатлениями о своём участии в туристических походах; 

рассматривают вопросы об организации и задачах этапа подготовки к пешим походам, знакомятся с правилами составления маршрутов 

передвижения, распределения обязанностей во время похода, подготовки туристского снаряжения;  

знакомятся с правилами укладки рюкзака и установки туристической палатки, техники безопасности при передвижении по маршруту и при 

организации бивуака.  

Коллективное обсуждение (с использованием литературных источников, статей и иллюстративного материала). Тема: «Профессионально-

прикладная физическая культура»: 

знакомятся с понятием «профессионально-прикладная физическая культура», устанавливают цели профессионально-прикладной 

физической культуры и значение в жизнисовременного человека, осознают целесообразность её занятий для выпускников 

общеобразовательных школ;  

изучают и анализируют особенности содержания профессионально-прикладной физической культуры в зависимости от вида и 

направленности трудовой деятельности; приводят примеры, раскрывающие эту зависимость;  

знакомятся с правилами отбора и составления комплексов упражнений профессионально-прикладной физической культуры, устанавливают 

их связь с физической подготовкой, развитием специальных физических качеств;  
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составляют индивидуальные комплексы упражнений профессионально-прикладной физической культуры и включают их в содержание 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (21 час: 1,5 часа аудиторно и 19,5 часов на самостоятельную работу) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекцииосанкиителосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Характеристика основных видов деятельности 

Тематические занятия (с использованием литературных источников, статей и иллюстративного материала). Тема: «Восстановительный 

массаж»: 

знакомятся с процедурой массажа как средством восстановления и оздоровления организма, его видами и формами, их целевым 

предназначением (спортивный, лечебный и восстановительный; ручной и аппаратный);  

знакомятся с правилами и гигиеническими требованиями к проведению процедур восстановительного массажа, делают выводы о 

необходимости их обязательного выполнения; 

знакомятся с основными приёмами восстановительного массажа в соответствии с правилами и требованиями к их выполнению 

(поглаживание, разминание, растирание (обучение в парах);  

составляют конспект процедуры восстановительного массажа с обозначением последовательности массируемых участков тела, приёмов и 

времени на их выполнение.  

Тематические занятия (с использованием литературных источников, статей и иллюстративного материала). Тема: «Банные процедуры»: 

знакомятся с причинами популярности банных процедур, их лечебными и оздоровительными свойствами (снятие психических напряжений, 

мышечной усталости, усиление обменных процессов и др.);  

знакомятся с правилами проведения банных процедур, гигиеническими требованиями и требованиями безопасности.  

Мини-исследование (с использованием иллюстративного материала и литературных источников). Тема: «Измерение функциональных 

резервов организма»:  

знакомятся с понятием «резервные возможности организма», отвечают на вопросы о предназначении резервных возможностей организма и их 

связи с состоянием физического здоровья человека;  

знакомятся с функциональными пробами, их назначением и правилами проведения («проба Штанге», «проба Генча», «проба с задержкой 

дыхания»);  

разучивают способы проведения функциональных проб и способы оценивания их результатов по расчётным формулам;  

проводят исследование индивидуальных резервов организма с помощью функциональных проб и сравнивают их результаты с данными 

оценочных шкал. 
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Тематические занятия (с использованием иллюстративного материала и литературных источников). Тема: «Оказание первой помощи во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями»:  

знакомятся с наиболее распространёнными травмами во время самостоятельных занятий физическими упражнениями и их характерными 

признаками (ушибы, потёртости, вывихи, судороги мышц, обморожение, тепловой и солнечный удар);  

знакомятся с основными причинами возможного появления травм и профилактическими мерами по их предупреждению;  

наблюдают и анализируют образцы способов оказания первой помощи и обучаются оказывать первую помощь (в группе);  

контролируют технику выполнения способов оказания первой помощи другими учащимися, сравнивают с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (в группах). 

 

Физическое совершенствование (24 часа: 3 часа аудиторно и 21 час на самостоятельную работу) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Характеристика основных видов деятельности 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Занятия физической культурой и режим питания»:  

знакомятся с понятием «режим питания», устанавливают причинно-следственную связь между режимом питания и регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 
знакомятся с возможными причинами возникновения избыточной массы тела и её негативным влиянием на жизнедеятельность организма, 

рассматривают конкретные примеры; 

знакомятся с должными объёмами двигательной активности старшеклассников, определяют её как одно из средств регулирования массы 

тела.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Упражнения для снижения избыточной массы тела»:  

знакомятся с правилами измерения массы тела и расчётом индекса массы тела (ИМТ); определяют индивидуальные значения и степень 

ожирения по оценочным таблицам; 

знакомятся с коррекционными упражнениями, составляют индивидуальный комплекс и разучивают его, включают в режим учебной дня и 

учебной недели. 

Самостоятельные занятия (с использованием иллюстративного материала): Тема: «Индивидуальные мероприятия оздоровительной, 

коррекционной и профилактической направленности»:  

составляют комплексы упражнений утренней зарядки, дыхательной и зрительной гимнастики, физкультминуток, для профилактики неврозов, 

нарушения осанки и профилактики избыточной массы тела, разрабатывают процедуры закаливания организма;  

включают разработанные комплексы и мероприятия в индивидуальный режим дня и разучивают их. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 
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ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры). 

Характеристика основных видов деятельности 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Акробатическая комбинация»:   

Знакомятся с акробатической комбинацией из хорошо освоенных упражнений (не менее 10—12 элементов и упражнений);  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору упражнений и составлению индивидуальной акробатической комбинации, определению 

последовательности её самостоятельного освоения и способам оценивания качества технического выполнения. 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Техническая подготовка в легкоатлетических 

упражнениях»: 

рассматривают и уточняют образцы техники беговых и прыжковых упражнений;  

знакомятся с техникой выполнения легкоатлетических упражнений, предлагают способы их устранения (обучение в группах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность»:  

рассматривают и уточняют образец техники метания спортивного снаряда (малого мяча);  

знакомятся с техникой выполнения метания спортивного снаряда, выявляют возможные ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Техническая подготовка в баскетболе»: 

рассматривают и уточняют образцы техники в ведении, передачах, приёмах и бросках мяча на месте, в прыжке и после ведения;  

контролируют технику выполнения игровых действий другими учащимися, сравнивают их технику с эталонными образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в группах);  

совершенствуют технические действия в тактических схемах нападения и защиты (в условиях учебной игровой деятельности);  

играют по правилам с использованием разученных технических и тактических действий (обучение в командах) 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Техническая подготовка в волейболе»: 

рассматривают и уточняют образцы техники в подаче мяча в разные зоны площадки соперника, приёмах и передачах  

на месте и в движении, ударе и блокировке;  

контролируют технику выполнения игровых действий другими учащимися, сравнивают их технику с эталонными образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в группах);  

совершенствуют технические действия в тактических схемах нападения и защиты (в условиях учебной игровой деятельности); 

играют по правилам с использованием разученных технических и тактических действий (обучение в командах)  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). Тема: «Техническая подготовка в футболе»: 

рассматривают и уточняют образцы техники в подаче мяча в разные зоны площадки соперника, приёмах и передачах  

на месте и в движении, при ударе и блокировке;  
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контролируют технику выполнения игровых действий другими учащимися, сравнивают их технику с эталонными образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в группах);  

совершенствуют технические действия в тактических схемах нападения и защиты (в условиях учебной игровой деятельности); 

играют по правилам с использованием разученных технических и тактических действий (обучение в командах) 

Формы и методы оценивания результатов обучения. 
Самостоятельные работы; 

Устные ответы; 

Защита практических работ. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие   на 

личность в соответствии   с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

 

   Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 9 класс заочная форма обучения 

№ 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

аудиторно 

 Кол-во 

часов на 

самостояте-

льную 

работу 

 

Использование 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Воспитательный потенциал 

урока 
Дата  

Физическая культура как область знаний (1,5 ч. аудиторных занятий и 23,5 ч. на самостоятельную работу) 

1 сессия 

1 Лекция.Физическая 
культура как область 

знаний. История и 
современное развитие 

физической культуры. 
Входной контроль. 

0,5 2,5 Презентация  «Общая 

физическая подготовка» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

ихпознавательной деятельности 

 

2 Консультация. 

Физическое развитие 

человека. Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

0,5 11 Презентация «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 
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"Готов к труду и 

обороне". 

задания. познавательной деятельности. 

3 Практическое занятие. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

0,5 10 Презентация  

«Двигательная активность и 

закаливание организма» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1, 5 ч. аудиторных занятий и 19,5 ч. на самостоятельную работу) 

2 сессия 

4 Лекция. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

0,5 6 Презентация «Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

5 Консультация. 

Индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического развития. 

0,5 6 Презентация « Оценка 

своего телосложения» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

6 Практическое занятие. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

0,5 7,5 Презентация«Самоконтроль 

(частота сердечных 

сокращений)» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

Физическое совершенствование (3 ч. аудиторных занятий и 21 ч. на самостоятельную работу) 

3 сессия 

7 Лекция. Занятия 

физической культурой и 

режим питания. 

0,5 4 Презентация «Здоровое 

питание» 

Учить 

материалы 

лекции, 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 
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учебника, 

выполнить 

задания. 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

8 Консультация. 

Современные 

оздоровительные 

системы физического 

воспитания. 

0,5 3 Презентация 

«Современные 

оздоровительные системы» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

9 Практическое занятие. 

Прикладная физическая 

подготовка. 

0,5 4 Презентация 

«Оздоровитель-ная ходьба» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

ихпознавательной деятельности 

 

4 сессия 

10 Лекция. Спортивные 

игры. Футбол. 

Баскетбол. 

0,5 3 Презентации 

«Футбол», «Правила игры в 

баскетбол» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

11 Консультация. 

Волейбол. Гимнастика. 

0,5 3 Презентации «Волейбол», 

«Гимнастика и её виды» 

Учить 

материалы 

лекции, 

учебника, 

выполнить 

задания. 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

 

12 Практическое занятие. 

Зачёт «Физическое 

совершенствование. 

Виды спорта». 

0,5 3   Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 7, 9 классы 
Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
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закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, умение 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
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В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

        «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание 

курса внеурочной деятельности: Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения

 (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности 

и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную 

оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и 
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характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

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

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в 

Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры 

и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание 

роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 



 

 

 

 

 

482 

 

482 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей программы воспитания школы. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ученика. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и 

конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и 
сверстниками деятельность. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

1 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит примером 

беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому гражданину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые создало государство для 

каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и 

выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. Уважение к окружающим – 

норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою 

очередь, может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 

самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, которое имеет свой 

«золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 

наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития 

страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 
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Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа 

обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

2 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального народа, уважение традиций, 

религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это основа и залог 

существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 

профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 

формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с 

цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают отношения уважения, заботы и 

взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и 

народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны 

люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и 

современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это осознанное 

поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные традиции. Знакомство с 

обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

3 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 

бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что 

они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад 

город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает заключение союзного договора 

для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие великого русского 

учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-

летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, 

и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

4 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать здоровый образ жизни. 

Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, 

фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний 

процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в формирование современного 

литературного русского языка. 

 

Тематическое планирование курса «Разговоры о важном» 7, 9 классы заочная форма обучения 

 
№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся 

Форма проведения 

занятия, виды 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал 

урока 

Домашн

ее 

задание 

 

Дата 

1 День знаний 

Там, где Россия 

Зоя. 

Избирательная система 

России День учителя  

О взаимоотношениях в 

коллективе  

По ту сторону экрана. 115 

лет кино в России 

День спецназа 

1 7,5 Консультация, 

беседа по заданным 

темам, участие в 

обсуждении 

Интернет портал 

«Цикл внеурочных 

занятий Разговоры о 

важном» 

https://razgovor.edsoo.ru

/ Министерство 

просвещение РФ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подготов

ка 

проектов 

 

2 День народного единства 

Россия: взгляд в будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии 

О взаимоотношениях в 

семье  

1 7,5 Консультация, 

беседа по заданным 

темам 

участие в 

обсуждении 

Интернет портал 

«Цикл внеурочных 

занятий Разговоры о 

важном» 

https://razgovor.edsoo.ru

/ Министерство 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подготов

ка 

проектов 
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Что такое Родина?  

Мы вместе 

Главный закон страны 

Герои нашего времени 

Новогодние семейные 

традиции разных народов 

России 

просвещение РФ 

3 450 лет "Азбуке" И. 

Фёдорова 

Налоговая грамотность 

80 лет со дня Ленинграда  

Д. Менделеева. 

День российской науки 

День первооткрывателя 

День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

Как найти свое место в 

обществе 

Всемирный фестиваль 

молодежи 

О гражданской авиации 

1 7,5 Консультация, 

беседа по заданным 

темам 

участие в 

обсуждении 

Интернет портал 

«Цикл внеурочных 

занятий Разговоры о 

важном» 

https://razgovor.edsoo.ru

/ Министерство 

просвещение РФ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подготов

ка 

проектов 

 

4 Крым. Путь домой 

Россия - здоровая держава 

Цирк!  

«Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

215-летие со дня рождения 

Н. В. Гоголя 

Экологичное потребление 

Труд крут 

Урок памяти 

Будь готов! 

Русский язык. Великий и 

могучий. 

1 7,5 Консультация, 

беседа по заданным 

темам 

участие в 

обсуждении 

Интернет портал 

«Цикл внеурочных 

занятий Разговоры о 

важном» 

https://razgovor.edsoo.ru

/ Министерство 

просвещение РФ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подготов

ка 

проектов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 7, 9 классы 
Планируемые результаты курса: 
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Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, умение 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Предметные результаты освоения программы представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

внеурочной 

деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; анализ и оценивание собственных и чужих 

письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту) 

По учебному предмету «Литература»: 

овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа) 
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Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и 

иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; 

выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех 

возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины 

через другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью 

таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 

мире и в жизни; 

пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; 

вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие; 

использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический 

способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 
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переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении 

различных задач; 

решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-ориентированного характера; 

умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ 

и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; умение использовать приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов  

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая базовые 

финансово экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых отношений; 

формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия;  

формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 

средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе фишинг); 

формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами, для оценки рисковосуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
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приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного 

финансового поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

формирование предпосылок научного типа мышления; 

освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги 

и инсценировки; 

проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т п; 

предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в 

области экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами 

разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса 

предусматривает работу с текстами разных форматов сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и 

выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической 

и текстовой информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по 

анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, 

что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора 
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текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

2 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к  математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Функциональность математики определяется тем, 

что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения. Без 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы геометрических измерений и 

построений, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и   режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 

деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной 

деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опроси изучение общественного 

мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с 

содержанием других учебных предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с 

финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и 

объясняет важные понятия, актуальные для функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную 

подпитку для изучения как математики, так и обществознания. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

3 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно 
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грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и 

применяемых методов, поскольку все это в меньшей 

степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 

естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в зависимости от 

количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, 

медиаресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для 

принятия разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включен раздел «Школа 

финансовых решений» (7 класс). Изучая  

раздел, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия 

по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно 

правильных решений, требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учетом возможностей и 

предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создает условия для применения финансовых знаний и понимания при 

решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и 

обществознания. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

4 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественно-научных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста 
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и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при планировании своих действий и 

поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить 

и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей 

действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается 

как одна из составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, 

умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных 

реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, 

лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех 

сферах человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей 

креативного мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного 

мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на 

уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. 

Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, 

формирующие необходимые для функционально грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия каждого года 

обучения используются для подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса «Функциональная грамотность» 7, 9 класс заочная форма обучения 
№ Тема  Количество 

часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Форма 

проведения 

занятия, виды 

деятельности 

обучающихся. 

Использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

1 Введение.  

Читательская 

грамотность. 

 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам. 

Участие в 

обсуждении, 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской 

Федерации «Мониторинг 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

Подготовка 

проектов 
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работа в парах формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 

Задания и конспекты. 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

2 Математическая 

Грамотность. 

 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам. 

Участие в 

обсуждении, 

работа в парах 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской 

Федерации «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 

Задания и конспекты. 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Подготовка 

проектов 

 

3 Естественно-научная 

Грамотность. 

Финансовая 

грамотность. 

 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам. 

Участие в 

обсуждении, 

работа в парах 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской 

Федерации «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 

Задания и конспекты. 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Подготовка 

проектов 

 

4 Глобальные 

компетенции. 

Креативное мышление 

 

 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам. 

Участие в 

обсуждении, 

работа в парах 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской 

Федерации «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 

Задания и конспекты. 

Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию. 

Подготовка 

проектов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 7, 9 классы 
Планируемые результаты курса: 
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Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 
В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего 

региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 
В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, 
которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии 

внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: 
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 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения 

программы проекта «Билет в будущее»; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 
в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального ущерба природе, который 
сопровождает ту или иную профессиональную деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством самосовершенствования человека, в том числе 
в профессиональной сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 

собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 
В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие, в том числе профессиональное; 
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 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о ней, и находить способы для 
решения возникшей проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с интернет-источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с профессиональной 

деятельностью или дальнейшим обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 
источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных участников программы 
проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, включённых в программу 

проекта «Билет в будущее»; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и 
к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с тематикой курса по 
профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения 
программы курса, уметь находить позитивное в любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе профориентационной деятельности обучающихся. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи современных средств устной и письменной речи): 
создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 
словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 
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 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли,  
цельность и относительная законченность; 

 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, логичность. 
Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 
подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в Интернете;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 
Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и 

их использованием для решения учебных и практических задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета. 
География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач 

своего населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 
повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 
Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 
основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 



 

 

 

 

 

502 

 

502 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; 
важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 
объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 
различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая 
выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 
для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 

живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
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 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 
понимания значимости безопасного поведения; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей программы воспитания школы. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и  воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ученика. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в 

программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 

 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

1 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 1. «Увлекаюсь»  

«Моя Россия – мои горизонты»:  

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна безграничных возможностей и 

профессионального развития. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Обзор развития следующих направлений:  

 медицина и здоровье; 

 архитектура и строительство; 

 информационные технологии; 

 промышленность и добыча полезных ископаемых; 

 сельское хозяйство; 

 транспорт и логистика; 

 наука и образование; 

 безопасность; 

 креативные технологии; 

 сервис и торговля; 

 предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, 

ученый и другие). С чего начать проектирование собственного профессионального пути.  
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В 7 классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 классов общеобразовательных учреждений, 

таких как русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и 

ИКТ, география и другие. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием современных профессий и необходимых 

компетенций (формирование системного представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной 

партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным предметам, а также 

повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений о современных 

компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

2 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя».  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) 

позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность. Версия 7 классов включает только диагностику готовности к 
профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленности обучающихся («Мой выбор»).  
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики на определение профессиональных 

интересов и сильных сторон, обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития.  

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или 

групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

3 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 3. «Лаборатория будущего. Узнаю рынок».  

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная постоянно действующая экспозиция на 

базе исторических парков «Россия – Моя история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического развития, профессиями: 

Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная 

среда; Аграрная среда.  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Задачи выставки: 

 знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с многообразием вариантов профессионального 
выбора; 

 вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 

 помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше.  
Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт». 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие видов, форматов профессиональных проб. Содержание 

профессиональных проб. Расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического опыта 

профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте возможно в следующих форматах: очном, онлайн, проба на 

платформе проекта (проводится в образовательной организации).  

 При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального и дополнительного образования, центрах 
опережающей профессиональной подготовки и т.п. Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие 

наставника площадки в месте проведения мероприятия. 

 Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который взаимодействует с участниками: инструктирует, 
демонстрирует выполнение рабочих операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, 

оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам пробы.  

 Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с использованием дистанционных технологий на интернет-

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/.  

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

4 сессия: 1 час очно и 7,5 часа на самостоятельную работу. 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение рекомендации по построению 

образовательно-профессиональной траектории с учетом рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность».  

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленности обучающихся («Мой выбор»).  

 Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики на определение профессиональных 

интересов и сильных сторон, обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития.  

https://bvbinfo.ru/
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Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Раздел 6. «Планирую»  

разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам 

профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических). Формирование 

планов образовательных шагов и формулирование траектории развития (последовательность реализации целей). 

Формы организации и виды деятельности: 

1) Консультация, беседа по обозначенным вопросам курса. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса «Билет в будущее» 7, 9 классы заочная форма обучения 

 

№ Тема  Количеств

о часов 

аудиторно. 

Количество 

часов на 

самостоятельн

ую работу 

обучающихся 

Форма 

проведения 

занятия, виды 

деятельности 

обучающихся 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Воспитательный потенциал 

урока 

Домаш

нее 

задание 

 

Дата 

1 Раздел 1. «Увлекаюсь»  1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам. 

Участие в 

диагностике 

Портал проекта 

«Билет в будущее». 

Министерства 

просвещения РФ. 

https://bvbinfo.ru/ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подгото

вка 

проекто

в 

 

2 Раздел 2. 

Профориентационная 

диагностика. 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам 

Участие в 

диагностике 

Портал проекта 

«Билет в будущее». 

Министерства 

просвещения РФ. 

https://bvbinfo.ru/ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подгото

вка 

проекто

в 

 

3 Раздел 3. «Лаборатория 

будущего. Узнаю рынок».  

Раздел 4. 

Профессиональные пробы 

«Пробую. Получаю опыт». 

1 7,5 Консультация, 

беседа по 

заданным темам 

Участие в 

диагностике 

Портал проекта 

«Билет в будущее». 

Министерства 

просвещения РФ. 

https://bvbinfo.ru/ 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

Подгото

вка 

проекто

в 

 

4 Раздел 5. 1 7,5 Консультация, Портал проекта Применение интерактивных Подгото  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Профориентационная 

диагностика. Вторая часть 

«Осознаю» 

Раздел 6. «Планирую»  

беседа по 

заданным темам 

Участие в 

диагностике 

«Билет в будущее». 

Министерства 

просвещения РФ. 

https://bvbinfo.ru/ 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию. 

вка 

проекто

в 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Вечерняя (сменная) школа №7» (далее - школа); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с сотрудниками исправительных 

учреждений и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

https://bvbinfo.ru/
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основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России6), а также принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

                                                 

6 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 



 

 

 

 

 

509 

 

509 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС соответствующего уровня. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
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проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный 

на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание их влияния на поведение людей; 
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сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
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Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

Уклад школы. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Вечерняя (сменная) школа №7 обучает осужденных отбывающих наказание в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказания России по Ульяновской области: Колонии поселения №1 и Исправительной колонии строгого режима № 9 

города Ульяновска, а также Исправительной колонии строгого режима № 10, Исправительной колонии общего режима № 3, 

Тюрьма города Димитровграда. Программа воспитания Вечерней (сменной) школы №7 составлена с учетом потребностей и 

интересов обучающихся, а также с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся. 

Планируя воспитательную деятельность, школа ориентируется в том числе и на потенциал исправительных колоний: 

- Больницы и мед. сан. части УФСИН, имеющие в совокупности 4 отделения: хирургическое, терапевтическое и 2 

туберкулезных отделения. В больнице имеется клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, 2 

стоматологических кабинета, физиотерапевтический кабинет, эндоскопический кабинет, рентгенологический кабинет, кабинет 

функциональной диагностики, ингаляторий, централизованная стерилизационная.  

-Храмы на территории учреждений. За последние годы в исправительных учреждениях накоплен определенный опыт 

совместной работы со служителями культа в духовно-нравственном воспитании осужденных, чем закрепляются права 

осужденных на свободу совести и вероисповедания. Приказом УФСИН, согласованным с архиепископом Симбирским и 

Мелекесским Проклом, создана рабочая группа по реализации Соглашения о сотрудничестве и вопросам духовно-нравственного 

воспитания осужденных и сотрудников УФСИН, сопредседателями которой являются заместитель начальника УФСИН и 

заместитель председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Епархиального 
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управления РПЦ.  Деятельность РПЦ и Духовного управления мусульман (ДУМ) в местах заключения бесспорно важна. 

Православная церковь и ДУМ оказывают благотворное влияние на нравственно-психологическую атмосферу в среде 

заключенных. Среди лиц, постоянно посещающих храмы и молитвенные комнаты, участвующих в религиозных мероприятиях, 

заметно снизилось количество нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

- В клубах учреждений созданы студии кабельного телевидения и организованы просмотры обучающих программ по всем 

отрядам. 

-  ПТУ, где осужденные получают дополнительные специальности. 

- Психологические лаборатории, где проводится групповая и индивидуальная диагностика, и коррекция 

психофизиологического состояния осужденных. 

- Спортивные стадионы, где проходят соревнования и дни здоровья, занятия спортом. 

Во всех адресах Вечерней (сменной) школы №7 имеются возможности взаимодействия с культурными центрами города 

несмотря на условия закрытости исправительных учреждений. Педагоги и классные руководители школы приглашают 

представителей городских библиотек, выставочных центров (Культурно-выставочный центр Радуга г. Ульяновска) и т.п. 

Процесс воспитания в Вечерней (сменной) школе №7 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав осужденных, соблюдения конфиденциальности информации об 

осужденном, приоритета безопасности при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе групповых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Вечерней (сменной) школе №7 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых за время пребывания учащегося – осужденного в школе увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
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межклассное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, групп внеурочной 

деятельности и иных ученических объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе спланированы и представлены по модулям.  

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

сотрудниками исправительных колоний и т. д.). 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
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побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных 

и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

Инвариативная часть: 

На курсы внеурочной деятельности урочная деятельность - 4 часа в учебный год (курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» / курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» / курс внеурочной деятельности «Билет в 

будущее»).  

Вариативная часть: 

Организуется в каникулярное время в рамках тематических образовательных программ («Виртуальные экскурсии», 

«Педагогический помощник») 18 часов в год. 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения все часы внеурочной деятельности организуются в очном формате, для 

обучающихся заочной формы обучения часы внеурочной деятельности делятся на очные (аудиторные) часы и часы на 

самостоятельную работу. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, изменяется.  

Деятельность учителей и классных руководителей при реализации мероприятий Профориентационного минимума для 
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обучающихся основного общего образования организуется по направлениям: 

1) урочная деятельность (4 часа в учебный год); 

2) внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои горизонты» (34 академических часа в учебный год); 

3)взаимодействие с сотрудниками исправительных учреждений (2 часа в учебный год). 

Цель реализации базового уровня – активизация профессионального самоопределения обучающихся и формирование у них 

основ карьерной грамотности 

(инструментальной стороны профессионального самоопределения). 

Задачи базового уровня: 

 организация и систематизация первичной профориентационной помощи; 

 развитие представлений, обучающихся о современном разнообразии 

востребованных на рынке труда специалистов; 

 развитие мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению; 

 диагностика склонностей, обучающихся к профессиональным направлениям. 

Организация жизни ученических сообществ (классов) является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности: 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

через участие в экологическом просвещении;  

через благоустройство школы, класса; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) в Вечерней (сменной) школе 

№7 предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме организованного тематического и свободного общения обучающихся, 
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участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности организуется в каникулярное время через подготовку 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), проект «Педагогический 

помощник» и через проект «Виртуальные экскурсии» (просмотр видеофильмов, виртуальное посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Модуль «Классное руководство». 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в 

них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них людьми задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с учителями, а также (при необходимости) с сотрудниками исправительных колоний; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
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проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и другие) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

школе учебным предметам, курсам, модулям; 

видео экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями; 

литературные, исторические, экологические и другие видео экскурсии, организуемые педагогическими работниками для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и безопасных рекреационных зон; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Модуль «Работа с сотрудниками исправительных колоний» 

Работа с сотрудниками исправительных колоний осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций колоний и школы в данном вопросе. Работа осуществляется в рамках следующих 



 

 

 

 

 

520 

 

520 

видов и форм деятельности:  

 совместные тематические классные часы; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися-осужденными и с осужденными закрепленных отрядов; 

 совместные профилактические мероприятия классных руководителей и офицеров- воспитателей с учащимися-

осужденными; 

 совещания директора школы с администрацией колонии, где обсуждаются ключевые вопросы по организации учебно-

воспитательной деятельности осужденных; 

 совещания директора школы с воспитательным отделом УФСИНа, где обсуждаются ключевые вопросы по организации 

совместных действий школы и ФКУ ИК-9, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-10, ФКУ Тюрьма по образованию и воспитанию 

осужденных. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу офицеров воспитателей отрядов, осужденных подлежащих обучению в школе для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие офицеров воспитателей отрядов в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного осужденного; 

 помощь со стороны офицеров воспитателей отрядов в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и офицеров воспитателей 

отрядов. 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка самоуправления обучающихся в школе помогает педагогам воспитывать в осужденных инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к жизни вне исправительной колонии.  

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных представителей, отвечающих за различные направления работы класса (штаб творческих дел); 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов и психиатров колоний, работников социальных служб, правоохранительных 

органов и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с 

их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению, познания, значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в школе 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

Модуль «Социальное партнёрство». 
Во всех адресах Вечерней (сменной) школы №7 имеются возможности взаимодействия с культурными центрами города 

несмотря на условия закрытости исправительных учреждений. Педагоги и классные руководители школы приглашают 

представителей городских библиотек, выставочных центров (Культурно-выставочный центр Радуга г. Ульяновска) и т.п. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

видео экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы (ПУ 124, 125, 126); 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть образовательной 

программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

2.3.3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В Вечерней (сменной) школе №7 реализацией Рабочей программы воспитания занимаются администрация школы 

(функционал, связанный с планированием, контролем и анализом воспитательной деятельности), учителя и классные 

руководители школы (функционал, связанный с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности).  На начало 2023-2024 учебного года 100% классных руководителей прошли курсы повышения квалификации по 

направлению воспитательной деятельности. 
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Нормативно-методическое обеспечение. 

Вечерней (сменной) школе №7 разработано и утверждено «Положение о классном руководстве», в дополнительные 

соглашения учителей внесены обязанности по воспитательной работе с классами. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляют заместители директоров и руководитель 

методического объединения классных руководителей. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и 

другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке сотрудников исправительных колоний по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и педагогического коллектива. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и учителей и (или) классных руководителей. 
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Анализ проводится заместителем директора, классными руководителями с привлечением актива обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися, педагогическими работниками, представителями актива 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством воспитательной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с сотрудниками исправительных колоний; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта/справки, составляемого заместителем директора) в конце учебного года, 

рассматриваются педагогическим советом. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Настоящая программа определяет основные направления коррекционной работы, методы и формы учебного процесса, а также его 

примерное содержание. Программа составлена в соответствии с образовательной программой и отвечает целям и требованиям, 

поставленным перед реализацией учебно-воспитательной работы Вечерней (сменной) школы №7.  

Обучение в нашей школе носит специфическую направленность, которая заключается в использовании специфических методов и 

приёмов обучения с целью восполнения пробелов знаний учащихся и их дальнейшего успешного развития и ресоциализации.  

Особенности учащихся Вечерней (сменной) школы №7: 

- низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального развития  

- отсутствие познавательного интереса  

- не сформированы элементарные организационные навыки  

- учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане обучения) точки зрения  
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- отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся  

- частые пропуски уроков, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта 

 Отставание учащегося в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по следующим признакам: 

1. Низкий уровень умственного развития. 

Причины:  
Педагогическая запущенность.  

Пропуски занятий.  

Проявляется:  
Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.  

Учитывать все признаки предмета или явления.  

Видеть общее и. д.  

2. Несформированность учебных навыков. 

Учащийся не умеет учиться:  
работать с текстом;  

выделять главное, существенное;  

не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.  

3. Дефицит внимания. 

Характеризуется:  
отвлекаемостью;  

подвижностью;  

неусидчивостью и т. д.  

4. Отсутствие познавательного интереса. 
Обусловлено тем, что с учщимся никто не занимался, не развивал его познавательные способности; ему мало что интересно, он не 

читает книг, а смотрит телевизор или просто ничем не занимается. 

Кроме того, у учащихся наблюдается низкий уровень работоспособности и словесно-логического мышления. 

Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие выводы: 
-чтобы обучение и воспитание приносили плоды, надо своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся и организовать ликвидацию этих пробелов. 

-нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, применяемых учащимися, и при необходимости 

корректировать эти способы.  

-нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю 

мотивацию. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной педагогической помощи обучающимся с низкой 

мотивацией и пробелами в знаниях, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, ресоциализации, обеспечения 

психологической устойчивости.  

Цель определяет задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся проблем; 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов, обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение 

работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень коррекционных мероприятий 

Основные направления деятельности: 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и ресоциализации осужденных. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений: 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности проблем у учащихся.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и классные 

руководители.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Классные руководители проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей учащихся в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся в образовательной организации 

к диагностической работе используются различные методы (анкетирование, тестирование). 

Формы занятий с учащимися: вводные уроки, проведение входных диагностических работ, анкетирование, тестирование. 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого классным руководителям разрабатываются индивидуально 

ориентированные коррекционные планы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Классные руководители, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех педагогов, а также 

представителей администрации и других социальных институтов (колоний). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости учащихся, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся 

на обсуждение педсовета. 

 Формы занятий с учащимися: беседы, вводные уроки, уроки получения новых знаний, уроки повторения, контрольные и 

самостоятельные работы, классные часы, проекты, КТД, дискуссии, встречи, проекты – дайджесты. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков учащихся, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности классным руководителем и учителем-предметником. 

– Классный руководитель проводит консультативную работу с предметниками. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения учащихся, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации их обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания учащихся.  

– Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Формы занятий с учащимися: беседы, индивидуальные консультации, вводные уроки, уроки получения новых знаний, уроки 

повторения, контрольные и самостоятельные работы, классные часы, проекты, КТД, дискуссии.  
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные 

варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление педагоги реализуют на методических объединениях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов и лекций с учащимися. 

Формы занятий с учащимися: урок, лекции, классные часы, беседа, кинотеатр, игры, путешествия, проекты, исследования, 

конкурсы, праздники, мероприятия (круглые столы, конференции, диспуты, дискуссии), встречи. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития учащихся с особыми потребностями, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им педагогической помощи. 

Содержание 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Педагогическая работа 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

беседы с педагогами 

 сентябрь  Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

  

Анализ промежуточных 

результатов 

Создание КОС-ов, 

ликвидация 

неуспеваемости и 

пробелов в образовании 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

беседы с педагогами, 

тестирование 

 Декабрь Классный 

руководитель 

Анализ итоговых 

результатов 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

беседы с педагогами, 

 Май Классный 

руководитель 
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тестирование 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 
 

Педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение  

Планы, программы 

  

Разработать индивидуальный 

образовательный маршрут 

 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

учащихся. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития учащихся 

до октября 

  

  

В течение года  

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

  

  

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального учащихся по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 1. Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, групповые, По утвержденному Учителя 
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педагогов упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

учащимися 

тематические консультации 

  

плану-графику Зам. директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

По утвержденному 

плану-графику 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

  

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

учителей по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

  

Организация работы  

семинаров, тренингов. 

Информационные мероприятия По утвержденному 

плану-графику 

Учитель  

Зам. директора по 

УВР, общественные 

организации 

(библиотека, 

больница и пр.) 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов учебно-воспитательного процесса 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие учащихся. 

Требования, предъявляемые к педагогу.  
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1) создание условий для безопасного проявления личности каждого учащегося в различных учебных ситуациях, что требует от 

педагога в первую очередь находиться не в традиционной позиции педагога-информатора, источника знаний и контролера, а в 

позиции ведущего партнера, помогающего саморазвитию личности обучаемого; 

2) развитие внутренней мотивационной сферы ученика, формирование у него собственной познавательной потребности не 

только в получении и усвоении новых знаний, но и в выработке обобщенных способов учебной деятельности, умение получать 

удовольствие и удовлетворение от познания; 

3) большая внутренняя работа педагога по личностному и профессиональному саморазвитию (развитие творческого 

потенциала, позволяющего адекватно решать общую задачу обучения и развития с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося и учебной группы). 

 

2.4.3. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся не ниже чем, удовлетворительно осваивают основную 

образовательную программу ФГОС ООО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основного общего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у учащихся проблем с мотивацией; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит учащимся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Профилактическая работа с обучающимися, систематически и регулярно пропускающими учебные занятия в 

школе. 
Цель организации профилактической работы: обеспечение прав учащихся Вечерней (сменной) школы №7 на получение 

среднего общего образования, выявление и учет учащихся-осужденных, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам школу. 

Основные задачи профилактической работы: 

· выявление учащихся-осужденных, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

уроки, принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего общего образования; 

· ведение учета учащихся-осужденных, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательном 

учреждении по неуважительным причинам; 

· выявление причин и условий, способствующих пропуску занятий по неуважительным причинам; 

· осуществление ведения документации по учету и движению обучающихся и своевременное информирование сотрудников 

исправительных учреждений о прекративших или уклоняющихся от обучения. 
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Пропуски уроков способствуют возникновению трудностей у обучающихся в освоении учебных дисциплин, последующего 

нежелания учиться, а также постепенному прекращению посещения ими школы.  

Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин. 
Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий является необходимым условием для успешной работы по 

выполнению законодательства об обязательном получении осужденными среднего общего образования. 

Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных предметов или одного дня занятия нельзя оставлять без 

внимания. К ученикам, допускающим прогулы занятий, следует относиться с повышенным вниманием, не ограничиваясь только 

контролем за успеваемостью, необходимо всеми возможными способами устранить условия и причины срывов в их поведении и 

прекращения прогулов. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять к нему своевременных 

мер, появляется чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в 

злостного прогульщика. 

· Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе ранней профилактики прогулов 

занятий. Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический 

дискомфорт, оттого, что он не усваивает программу дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке. 

· Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся во внеурочную деятельность в школе – является 

важнейшими направлениями воспитательной деятельности, способствуют заинтересованности в посещении школы и 

формированию законопослушного поведения. 

 

Алгоритм действий в отношении учащихся, пропускающих занятия  

по неуважительной причине 

направление деятельности ответственные 

1.Сбор информации об учащихся, отсутствующих в школе.  учителя-предметники (на каждом уроке), 

классный руководитель (после 1 го урока) 

2. Установление причины неявки ученика на занятия: вызов ученика из отряда по 

телефону, беседа с дежурным начальником отряда, беседа с начальником отряда, 

где проживает осужденный, посещение отряда 

Классный руководитель 

3. Индивидуальная работа с учащимся-осужденным по выявлению проблем в 

организации его жизнедеятельности: беседа; тестирование; классификация 

проблем; рекомендации начальнику отрада, самому учащемуся. 

Классный руководитель 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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4. Организация деятельности по решению проблем учащегося: установление 

доверительных отношений с учащимся, ознакомление его с уставом 

школы; индивидуальная работа с учащимися (вовлечение во внеучебную 

деятельность). 

Классный руководитель 

5. Отслеживание результатов работы: ведение документации (списки учащихся, 

индивидуальные карточки, тетрадь контроля посещаемости); отчет ответственных 

лиц о проделанной работе и полученных результатах 

Согласно функциональным обязанностям: 

классный руководитель;  

заместитель директора  

Организация работы по учету обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в Вечерней (сменной) школе №7. 
Учет в образовательном учреждении обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия – это система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающего, которые направлены на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих пропуску занятий в образовательном учреждении. 

Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляют учителя-предметники и классный 

руководитель. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков, суммарное количество которых равно 

указанным величинам, классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его начальника отряда. Если 

занятия были пропущены без уважительной причины и начальник отряда не знал об этом, следует предупредить его о 

необходимости усиления контроля за поведением осужденного и посещаемостью школьных занятий. 

При этом необходимо взаимодействовать с начальником отряда для совместных усилий по устранению выявленных 

причин. 

В ситуации, когда учащийся не посещает отдельный предмет, учитель-предметник, информирует о данном факте классного 

руководителя в письменном виде для выяснения причины пропусков. 

Классный руководитель заводит тетрадь для индивидуальной воспитательной работы с обучающимся не посещающим 

или систематически пропускающим по неуважительным причинам занятия, где ежедневно фиксирует работу в данном 

направлении. 

В случае если пропуски учебных занятий продолжаются более 3 дней, классный руководитель информирует об этом 

начальника отряда и курирующего заместителя директора в письменном виде (служебной запиской). 

2. Меры административного воздействия осуществляет курирующий заместитель директора по УВР, который в 

письменном виде извещает начальника воспитательного отдела колонии, о систематическом отсутствии обучающегося на 

занятиях в школе. 

Решение о дисциплинарном наказании принимает начальник воспитательного отдела колонии. 
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В случае если обучающийся соглашается продолжить обучение, курирующий заместитель директора составляет 

расписание дополнительных индивидуальных консультаций по предметам. 

В случае если обучающийся не соглашается продолжить обучение и при этом он имеет неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, то решение о его отчислении принимается коллегиально: Педагогический совет школы и начальник воспитательного 

отдела колонии.  

Организация работы по учету обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по уважительным 

причинам занятия в Вечерней (сменной) школе №7. 

1. Если занятия были пропущены по уважительной причине (трудовая деятельность осужденного, пребывание осужденного 

на КДС) и начальник отряда знал об этом, классный руководитель информирует учителей-предметников и заместителя директора 

о сложившийся ситуации. 

2. Учителя-предметники составляют для обучающегося учебную карточку, в которую входит теоретический материал, 

изложенный учителем просто, кратко и доходчиво; входит пример выполнения практического задания и даётся подбор по 

вариантам заданий для самостоятельной практической работы; либо учитель предоставляет обучающимся теоретический 

материал иным доступным способом (учебник, справочная литература и др.), а затем учитель готовит задания для проверки 

усвоенного обучающимися учебного материала. Все рабочие материалы передаются учащимся классными руководителями. 

Вопросы к учителю обучающиеся готовят письменно в процессе работы над учебным материалом. 

Проверка работ, обучающихся производится учителями по мере возращения выполненных работ с выставлением оценок в 

журнал, по истечении учебного года выполненные работы уничтожаются. 

3. Курирующий заместитель директора отслеживает результаты промежуточной аттестации (зачетов) у данных учащихся. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

     

Мероприятия Срок Ответственные 

 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения.   Цель: 

определение фактического уровня знаний учащихся; выявление в знаниях 

пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

    

 Сентябрь 

Учитель-предметник 

Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым 

предметам.  

Сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель 

Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с классным 

руководителем, предметником и учащимся.  

Сентябрь   Завуч по УВР 

 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

Классный руководитель, 

завуч по УВР 
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необходимости 

Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение учебного года Учитель-предметник 

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса 

(тесты, опросники) 

В течение учебного года Классный руководитель, 

завуч по УВР 

Организация индивидуальной работы со слабыми учащимися, учителями-

предметниками 

Проведение педагогических советов по предварительной успеваемости 

учащихся 

 

В течение учебного года 

1 раз в пг 

Завуч по УВР 

Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся индивидуально-

групповых, консультативных занятий.                      Цель: Изучить систему 

работы учителя предметника с неуспевающими на уроке. 

 В течение учебного года 

1 раз в пг 

Завуч по УВР 

Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей. 

Наблюдение за работой учащихся на дополнительных занятиях. Цель: Как 

привлекаются неуспевающие к внеурочной деятельности, отношение 

слабоуспевающих учащихся к занятиям по предмету. 

 В течение каждой четверти 

  

В течение года. По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

завуч по УВР, учитель-

предметник 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Учебный план Вечерней (сменной) школы №7, реализующей образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 



 

 

 

 

 

537 

 

537 

Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 на 2023-2024 учебный год составлен с учетом преемственности с учебным планом 

2022-2023 учебного года и образовательными запросами обучающихся.  

            Учебный план основного общего образования Вечерней (сменной) школы №7 для 7,9 классов, разработан в соответствии с 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010  г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015) и с учетом, с учетом требований 

Федеральной образовательной программы основного общего образования (Утвержденной приказом Минпросвещения России от 

18.05.2023 под № 370) в части планируемых результатов обучения. 

Нормативно-правовая база учебного плана: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ. 

2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы". 

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» (в редакции 2018 г). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015)  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 является нормативным правовым актом, утвержденным решением Педагогического 

совета школы от 31.08.2023 года (протокол № 1).  Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 устанавливает максимальный 

объём учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, по классам и 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Реализация учебного плана Вечерней (сменной) школы №7 обеспечена: 

 наличием в штатном расписании школы необходимых специалистов; 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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 педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольно - оценочными средствами, необходимым оборудованием). 

Сохранение преемственности между уровнями обучения осуществляется:  

 в содержании обучения за счет единой трактовки понятий;  

 в дидактике обучения за счет организации учебного процесса на системно - деятельностной (компетентностной) основе, 

преемственности в формировании и развитии грамотности чтения, естественнонаучной и математической грамотности, 

постепенном уменьшение помощи учителя и увеличение доли самостоятельной работы в освоении учащимися способов 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности в соответствии с 

требованиями стандартов; 

 в системе контроля и оценивания образовательных достижений, обучающихся за счет структуры контрольно-оценочных 

средств, единых критериев и норм оценивания образовательных достижений обучающихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности. 

Вечерняя (сменная) школа №7 обучает на уровне основного общего образования осужденных отбывающих наказание в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказания России по Ульяновской области: Исправительной колонии строгого 

режима № 9 города Ульяновска, а также Исправительной колонии строгого режима № 10, Исправительной колонии общего 

режима № 3 города Димитровграда. Учебный план составляется индивидуально для каждого исправительного учреждения, класса 

обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также с учетом особенностей режима 

отбывания наказания обучающихся. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному и профессиональному самоопределению). 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также с учетом особенностей 

режима отбывания наказания обучающихся. 

Основное общее образование может быть получено в Вечерней (сменной) школе №7с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной и 

заочной форме. 
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Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 2023-2024 учебного года для обучающихся уровня основного общего образования 

ориентирован на нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования –5 лет 

при заочной форме обучения.   

Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115. 

Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся, а так же в соответствии с 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, лицами отбывающими наказание в виде лишения свободы».  

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: лекции, консультации, практические 

занятия (зачеты). 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения является сессия, включающая в себя весь 

комплекс работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (текущая и промежуточная аттестация) (далее - сессия), 

периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в учебном календарном графике Вечерней (сменной) школы №7. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть разделена на несколько частей (периодов 

сессии) исходя из особенностей работы исправительной колонии и контингента обучающихся. Периоды сессии, ее 

продолжительность и расписание регламентируются приказами директора Вечерней (сменной) школы №7. 

При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной программы основного общего образования включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются домашние контрольные работы, количество 

которых указано в рабочих программах по предметам учебного плана. 

В учебном плане для групп, обучающихся по заочной форме, указывается количество часов, отведенных на лекции, 

консультации, практические занятия (часы очного обучения-сессии) и количество часов для самостоятельной работы 

обучающихся (часы заочного обучения межсессионный период). При этом суммарное количество часов по предмету в учебном 

плане соответствует количеству часов для освоения общеобразовательных программ определяемых федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Продолжительность урока для всех классов - 40 минут. 

Продолжительность каникул: не менее 30 календарных дней, летних, не менее 10 календарных недель. 
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Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются нормативными актами школы: Устав, Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся и их переводе в следующий класс. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Вечерней (сменной) школе №7 осуществляется по пятибалльной системе 

оценок. По окончании учебного полугодия выставляются оценки успеваемости за освоение учебных дисциплин. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки на основании оценок, полученных обучающимися за учебные сессии. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет. 

Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. Формы 

проведения зачетов фиксируются в рабочих программах по предметам. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации Педагогическим советом Учреждения, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета Учреждения по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом Директора Учреждения не позднее, чем 

за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по их усмотрению оставляются на повторное обучение либо 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Освоение основных образовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией (ГИА) обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое собеседование, и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательной программе основного общего образования не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проводится в форме ГВЭ с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. По отдельным предметам по желанию обучающихся государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования может проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования Российской Федерации. 

Учебный план Вечерней (сменной) школы №7 на 2023-2024 учебный год предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов из числа следующих предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 
"Русский язык", "Литература". 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный предмет: 

"Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)".  

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык".     

Предметная область "Общественно-научные предметы ", включающая учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География".   

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
"Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Информатика"; 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

Предметная область "Естественно-научные предметы ", включающая учебные предметы: 
"Физика", "Химия", "Биология". 

Предметная область "Технология" включающая учебный предмет "Технология " 

Предметная область «Искусство» включающая учебные предметы: Изобразительное искусство, Музыка; 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности ", включающая учебные 
предметы: "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 
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Представленные ниже учебные планы для обучающихся Вечерней (сменной) школы №7составлены с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся (принятых на обучение на уровень основного общего образования до 1 сентября 2023 г.), 

а также с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся.  

 

Индивидуальный учебный план 7А класс ФКУ ИК-9 

Заочная форма обучения. 
Предметные области Учебные предметы  
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Русский язык и литература Русский язык  144 6 138 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литература 72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

108 6 102 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 18 6 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

18 6 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика Алгебра 108 6 102 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Геометрия 72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 36 6 30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5 

Обществознание 36 6 30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 72 6 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 36 6 30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 36 0 36             

Изобразительное 

искусство 

36 0 36             

Технология Технология 72 0 72             
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Индивидуальный учебный план 9А класс ФКУ ИК-3; 9Г класс ФКУ ИК-10 

Заочная форма обучения 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 108 6 102 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 1224 96 1128 7,5 7,5 7,5 5,5 5,5 7  8.0 8.0 9.5 8.0 8.0 9.5 

 22.5 25.5 22.5 22.5 

Предметные области Учебные предметы  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык  105 6 99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литература 105 6 99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

105 6 99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 35 6 29 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

35 6 29 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра  105 6 99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Геометрия  70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 35 6 29 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 

105 6 

  

99 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0,5 

 

0.5 

 

Обществознание  35 6 29 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 105 6 99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия 70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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3.1.2. Календарный учебный график на 2023–2024 учебный год 

1. Продолжительность учебного года. 

 

1.1. Начало учебного года – 01.09 2023 г.  

1.2. Продолжительность учебного года:  

- в 7,9 классах – 34 учебные недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Форма обучения: заочная. 

 

7А ФКУ ИК-9: 

1 сессия: с 01.09.2023 г. по 29.09.2023 г. 

Каникулы: с 02.10.2023 г. по 31.10.2023 г. 

2 сессия: с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. 

Каникулы: с 01.12 2023 г. по 31.12.2023 г. 

3 сессия: 09.01.2024 г. по 31.01.2024 г. 

Каникулы: 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г. 

4 сессия: 01.03.2024 г. по 29.03.2024 г. 

9А ФКУ ИК-3: 

1 сессия: с 01.10.2023 г. по 29.10.2023 г. 

Каникулы: с 31.10.2023 г. по 30.11.2023 г. 

2 сессия: с 01.12.2023 г. по 29.12.2023 г. 

Каникулы: с 30.12.2023 г. по 31.01.2023 г. 

3 сессия: 01.02.2024 г. по 28.02.2024 г. 

Каникулы: 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г. 

4 сессия: 01.04.2024 г. по 26.04.2024 г. 

9Г ФКУ ИК-10: 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 35 6 29 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 70 6 64 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 1225 102 1123 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

    25,5 25,5 25,5 25,5 
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1 сессия: с 01.10.2023 г. по 29.10.2023 г. 

Каникулы: с 31.10.2023 г. по 30.11.2023 г. 

2 сессия: с 01.12.2023 г. по 29.12.2023 г. 

Каникулы: с 30.12.2023 г. по 31.01.2023 г. 

3 сессия: 01.02.2024 г. по 28.02.2024 г. 

Каникулы: 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г. 

4 сессия: 01.04.2024 г. по 26.04.2024 г. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

4.1 Школа г. Ульяновска (ФКУ ИК-9) – одна смена – первая;  

4.3. ИК-3, г. Димитровграда (ФКУ ИК-3) - одна смена – первая; 

4.4. ИК-10, г Димитровграда (ФКУ ИК-10) – две смены; 

Распределение параллелей классов по сменам:  

Школа при ФКУ ИК-9: 

I смена -  1 класс: 7А 

ИК-3: 

I смена – 1 класс:  9А 

ИК-10: 

I смена – 1 класс:  9Г 

6. Режим учебных занятий: 

 

при ФКУ ИК-9: 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-ая перемена  8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-ая перемена  9.40 

9.40 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена  10.30 

10.30 4-й урок 11.10 
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11.10 4-ая перемена  11.20 

11.20 5-й урок 12.00 

12.00 5-ая перемена 12.10 

12.10 6-й урок 12.50 

12.50 6-ая перемена 13.00 

13.00 7-й урок 13.40 

13.40 7-ая перемена 13.50 

13.50 8-й урок 14.30 

 

при ФКУ ИК-3: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30. 1-й урок 9.10 

9.10 1-ая перемена  9.20 

9.20. 2-й урок 10.00. 

10.00. 2-ая перемена  10.10 

10.10 3-й урок 10.50 

10.50. 3-я перемена  11.00 

11.00 4-й урок 11.40. 

11.40 4-ая перемена  11.50 

11.50 5-й урок 12.30 

12.30 5-ая перемена 12.50 

12.50 6-й урок 13.30 

13.30 6-ая перемена 13.40 

13.40 7-й урок 14.20 

 

при ФКУ ИК-10: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30. 1-й урок 9.10 

9.10 1-ая перемена  9.20 

9.20. 2-й урок 10.00. 

10.00. 2-ая перемена  10.10 

10.10 3-й урок 10.50 

10.50. 3-я перемена  11.00 

11.00 4-й урок 11.40. 
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11.40 4-ая перемена  13.00 

13.00 5-й урок 13.40 

13.40 5- перемена  13.50 

13.50 6-й урок 14.30 

14.30 6- перемена 14.40 

14.40 7-й урок 15.20 

15.20 7- перемена  15.30 

15.30 8-й урок 16.10 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
В 7,9 классах система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:  

 - 5 (отлично), 

 - 4 (хорошо), 

 - 3 (удовлетворительно), 

 - 2 и 1 (неудовлетворительно)  

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 7, 9-х классах проводится в соответствии со сроками, установленными Педагогическим советом на 

текущий учебный год. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования г. Ульяновска на текущий учебный год.  

 

9. Количество классов в каждой параллели: 

7-е классы: 10 человек; 1 класс комплект. 

9-е классы: 4 человека; 2 класса комплекта. 

10. Сведения о сети классов-комплектов: 
№  Класс Количество обучающихся Особенность класса (форма обучения) Классный руководитель 

ИК-9 г. Ульяновск 5 чел. 

1 7А 5 заочная форма обучения Исподникова Ю.Е. 

ИК-3   Димитровград  1  чел. 

2 9А 1 заочная форма обучения Позднякова О.А. 

ИК-10 Димитровград   3  чел. 

3 9Г 3  заочная форма обучения Ковырялин М.В. 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября- День знаний «Мои 

горизонты» 

7-12 классы 01.09.2023 г Все классные руководители 

3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

7-12 классы 05.09.2023 г Исподникова Ю.Е., Иванюкова И.Н., Ковырялин 

М.В. 

8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 

7-12 классы 08.09.2023 г. Шингарева Е.В., Князева Т.Ю., Кирсанова Е.И. 

10 сентября: Международный день 

памяти жертв фашизма. 

7-12 классы 11.09.2023 г.  Все классные руководители (по классам) 

ОКТЯБРЬ 

1 октября: Международный день музыки 7-12 классы 02.10.2023 Чапанова Н.В., Ковалева Н.В. 

4 октября: День защиты животных 7-12 классы 04.10.2023 г. Баканова О.В., Позднякова О.А., Щипанова В.А. 

Общешкольная акция «За здоровый образ 

жизни!» 

7-12 классы С 2 по 17 октября 2023 

г. 

Все классные руководители (по классам) 

НОЯБРЬ 

4 ноября – День народного единства 7-12 классы 03.11.2023 г.  Исподникова Ю.Е., Турушева Т.В., Иванюкова 

И.Н. 

8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

7-12 классы 08.11.2023 г. Ковалева Н.В., Кирсанова Е.И., Князева Т.Ю. 

День матери 9-12 классы 24.11.2023 г. Чапанова Н.В. 

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации. 

7-12 классы 30.11.2023 г. Все классные руководители (по классам) 

Анфилада предметных недель 7-12 классы С 13.11-30.11.23г. ИК-9, КП-1: Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А., 

Ковалева Н.В., Шингарева Е.В. 

ИК-3, ИК-10: Кирсанова Е.И., Позднякова О.А., 
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Турушева Т.В., Князева Т.Ю., Чапанова Н.В., 

Ковырялин М.В., Баканова О.В., Иванюкова 

И.Н. 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря: День Героев Отечества 7-12 классы 08.12.2023 г. Шингарева Е.В., Баканова О.В., Турушева Т.В. 

12 декабря – День Конституции; 

День Отечественной истории 

10-12 классы 12.12.2022 г. Все классные руководители (по классам) 

ЯНВАРЬ 

27 января: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 

7-12 классы 25.01.2024 г. Все классные руководители (по классам) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

7-10 классы 01.02.2024 г. Исподникова Ю.Е., Иванюкова И.Н., Ковырялин 

М.В. 

8 февраля: День российской науки 7-10 классы 08.02.2024 г. Щипанова В.А., Позднякова О.А., Турушева 

Т.В. 

21 февраля – Международный день 

родного языка. 

7-12 классы 21.02.2024 г. 

 

  

Шингарева Е.В., Кирсанова Е.И., Князева Т.Ю. 

Анфилада предметных недель 7-12 классы С 01.02 -29.02.24 г. ИК-9, КП-1: Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А., 

Ковалева Н.В., Шингарева Е.В. 

ИК-3, ИК-10: Кирсанова Е.И., Позднякова О.А., 

Турушева Т.В., Князева Т.Ю., Чапанова Н.В., 

Ковырялин М.В., Баканова О.В., Иванюкова 

И.Н. 

«23 февраля – День защитника 

Отечества» 

7-12 классы 22.02.2024 г. Все классные руководители (по классам) 

МАРТ 

8 марта: Международный женский день 7-12 классы 07.03.2024 г. Баканова О.В., Чапанова Н.В., Ковалева Н.В. 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией 

7-12 классы 18.03.2024 г. Все классные руководители (по классам) 



 

 

 

 

 

550 

 

550 

АПРЕЛЬ 

12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

7-12 классы 11.04.2024 г. Щипанова В.А., Турушева Т.В., Позднякова 

О.А. 

19 апреля: День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

7-12 классы 03.04.2024 г. 

 

Исподникова Ю.Е., Иванюкова И.Н., Ковырялин 

М.В. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 7-12 классы 07.04.2024 г. 

  

Все классные руководители (по классам) 

    

МАЙ 

1 мая – Праздник труда (День труда) 7-12 классы 02.05.2024 г. 

  

Баканова О.В., Чапанова Н.В., Ковалева Н.В. 

9 мая - «День Победы!» 10-12 классы 08.05.2024 

 

  

Все классные руководители (по классам). 

 

24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

7-12 классы 02.05.2024 г. 

  

Шингарева Е.В., Кирсанова Е.И., Князева Т.Ю. 

Модуль «Классное руководство» 

Вид и формы работы Классы Ответственные 

1. Классные часы:  

-«Здорово быть здоровым» 

-«Толерантность» 

- «Профессии, которые мы выбираем» 

-«Конфликты и способы их разрешения» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: «Международный день памяти жертв 

фашизма» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 
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6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

-профориентация; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

1. Классные часы:  

-«Государственные символы России» 

-«Моя малая Родина» 

-«Профориентация -думай, пробуй, выбирай!» 

-«Коррупция как социально-историческое явление» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: «За здоровый образ жизни!» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

 

1. Классные часы: 

-«Здоровье - привилегия мудрых» 

-«Золотое правило нравственности». 

-«День народного единства» 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 
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-«Что нами движет при выборе профессии?»  

2 Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3.Внеклассное мероприятие: День Государственного герба 

Российской Федерации  

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

 

1. Классные часы:  

-"Внимание, СПИД!" 

-«Я люблю тебя, Россия», посвящённое дню Конституции. 

-«Общение. Правила общения» 

-«Как развивать ум и память». 

2.Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: День Конституции. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 
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8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

10. Анализ выполнения плана воспитательной работы за полугодие, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся. 

11. Предоставление заместителю директора по учебно-

воспитательной работе информации об успеваемости учащихся 

класса за полугодие. 

1. Классные часы:  

-«Я выбираю здоровый образ жизни» 

-"Культура России" 

-«Прощение или месть» 

-«Калейдоскоп предметов» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: «27 января: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 
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9. Работа по сбору портфолио класса. 

1. Классные часы:  

-«Гигиена» 

-«Особенности гражданской обороны в России» 

-«Что такое призвание и как его найти» 

-«Наука и техника современности» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

 

1. Классные часы:  

-«Вредные привычки» 

-«Православные традиции» 

-«IT технологии» 

-«Спасибо нашим матерям...»  

ВД «Разговоры о важном». 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 
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3. Внеклассное мероприятие: «18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

 

1. Классные часы:  

-«Исследовательская деятельность в школе и жизни» 

-«Поговорим о чувстве такта» 

-«Моя Родина-Россия» 

-«Музеи России» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие «7 апреля – Всемирный день здоровья» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 
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1. Классные часы:  

- «День победы!» 

-«Мир моих увлечений» 

-«Золотое кольцо» 

-«Компьютерные игры — уход от реальности» 

2. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

3. Внеклассное мероприятие: 9 мая - «День Победы!» 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. Заполнение 

дневника индивидуальной работы. 

5. Оценка посещаемости и успеваемость обучающихся класса. 

6. Посещение уроков своего класса (по графику). 

7. Работа с сотрудниками исправительной колонии. 

8. Диагностическая работа по направлениям: 

- удовлетворенность качеством воспитательной работы; 

-сформированность УУД; 

-сформированность ИКТ компетенций; 

-сформированность навыков смыслового чтения; 

9. Работа по сбору портфолио класса. 

7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., 

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Форма обучения Классы  Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Название программы 

Очно-заочная, заочная С 7 по 12 1 ч. 34 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Очно-заочная, заочная С 7 по 11 1 ч. 34 Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

Очно-заочная, заочная 7-9 и 11-12 1 ч. 34 Курс внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» 

 

Очно-заочная, заочная 10,12 1 ч. 34 Курс внеурочной деятельности «Россия – моя 

история» 
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Модуль «Урочная деятельность» 

 (по рабочим программам учителей-предметников) 

    

Модуль. «Видео экскурсии, экспедиции» 

Название  Сроки проведения Классы  Ответственный 

«Дорога к храму» Ноябрь (каникулы) 7-12 классы Иванюкова И.Н. 

Исподникова Ю.Е., 

Ковырялин М.В. 

«Виртуальные экскурсии по  

музеям России» 

Январь (каникулы) 7-12 классы Иванюкова И.Н. 

Исподникова Ю.Е., 

Ковырялин М.В. 

«Великая Победа!» Май 7-12 классы Исподникова Ю.Е. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

«Ульяновск - город трудовой доблести. Я 

помню, я горжусь!» 

Январь (каникулы) 7-12 классы Исподникова Ю.Е. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

«Тыловой Мелекесс: 

Здесь тыл был фронтом» 

Январь (каникулы) 7-12 классы Исподникова Ю.Е. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

Модуль «Профориентация» 

Название Сроки Классы  Ответственный 

«Профориентация -думай, пробуй, 

выбирай!» 

Октябрь (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е.,  

Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

«Что нами движет при выборе 

профессии?»  

Ноябрь (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы 

«Калейдоскоп предметов» Январь (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы 

«Что такое призвание и как его найти» Февраль (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы 

«IT технологии» Март (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы 

«Мир моих увлечений» Май (по расписанию 

классных часов) 

10-12 классы 
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Модуль «Школьные медиа» 

Вид деятельности Сроки проведения Классы  Ответственный 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на школьном 

сайте 

В течение года 7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

В течение года 7-12 классы 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Вид деятельности Сроки проведения Классы  Ответственный 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

В течение года 7-12 классы Классные руководители: 

Исподникова Ю.Е., Щипанова В.А.,  

Шингарева Е.В. 

Ковалева Н.В. 

Баканова О.В. 

Турушева Т.В. 

Позднякова О.А. 

Князева Т.Ю. 

Кирсанова Н.В. 

Чапанова Н.В. 

Ковырялин М.В. 

Иванюкова И.Н. 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к Новому году, 9 Мая 

В течение года 7-12 классы 

Модуль «Работа с сотрудниками исправительных колоний» 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Работа по комплектованию классов с начальниками 

отрядов колонии. 

Август-Сентябрь Классные руководители школы 

Работа по составлению базы данных учащихся-

осужденных и её анализ при участии классного 

руководителя, офицеров воспитателей отрядов, 

Август -Сентябрь Классные руководители школы 
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психологов колонии, сан. часть колонии. 

Профилактическая работа педагогов школы в отрядах 

колонии. 

Август, 

Ноябрь, 

Апрель. 

Учителя школы 

Профилактическая работа с вновь прибывшими 

осужденными в отряде «Карантин». 

Каждый месяц. Исподникова Ю.Е. 

Баканова О.В. 

Совместные культурно – массовые мероприятия. По плану ИК. Классные руководители школы 

Тематические беседы педагогов школы с осужденными, 

закрепленных отрядов. 

По плану ИК. Учителя школы 

Модуль «Самоуправление». На уровне школы: 

По плану работы с классными коллективами, через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных представителей, отвечающих за различные направления работы класса (штаб творческих дел); 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

По плану работы с классными коллективами 

Модуль «Социальное партнёрство» 

По договоренности с партнерами 

 

 

3.1.4. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

24.07.2023 N 385-ФЗ); 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности, направленными письмом Минпросвещения 

России от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03;  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями внесенными 

приказами от: 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 2017 г. N 613, 24 сентября 2020 года N 519, 11 

декабря 2020 года N 712, 12 августа 2022 года N 732); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22);  

примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22);  

примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Профориентация» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 25 августа 2022 г. № 5/22); 

примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 30 декабря 2022 г.); 

примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная образовательная программа Вечерней 

(сменной) школы №7 предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования школы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся осуществляется перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ («Виртуальные экскурсии», «Педагогический 

помощник»). 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования школы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы Вечерней 

(сменной) школы №7. 
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План внеурочной деятельности Вечерней (сменной) школы №7 представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических классов; 

-план реализации курсов внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС ООО и СОО через внеурочную деятельность в Вечерней (сменной) школе №7 реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, 

при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

На уровне основного общего образования: 

Инвариативная часть: 
На курсы внеурочной деятельности еженедельно расходуется 3 часа (курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», курс внеурочной деятельности «Билет в будущее»), на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно  1 час. 

Вариативная часть: 
Организуется в каникулярное время в рамках тематических образовательных программ («Виртуальные экскурсии», 

«Педагогический помощник») 18 часов в год. 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения все часы внеурочной деятельности организуются в очном формате, для 

обучающихся заочной формы обучения часы внеурочной деятельности делятся на очные (аудиторные) часы и часы на 

самостоятельную работу. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, изменяется.  

Деятельность учителей и классных руководителей при реализации мероприятий Профориентационного минимума для 

обучающихся основного общего и среднего общего образования организуется по направлениям: 

1) урочная деятельность (4 часа в учебный год); 

2) внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои горизонты» (34 академических часа в учебный год); 

3)взаимодействие с сотрудниками исправительных учреждений (2 часа в учебный год). 

Цель реализации базового уровня – активизация профессионального самоопределения обучающихся и формирование у них 

основ карьерной грамотности 

(инструментальной стороны профессионального самоопределения). 

Задачи базового уровня: 

 организация и систематизация первичной профориентационной помощи; 

 развитие представлений, обучающихся о современном разнообразии 

востребованных на рынке труда специалистов; 

 развитие мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению; 

 диагностика склонностей, обучающихся к профессиональным направлениям. 

Организация жизни ученических сообществ (классов) является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности: 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

через участие в экологическом просвещении;  

через благоустройство школы, класса; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 
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Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) в Вечерней (сменной) школе 

№7 предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме организованного тематического и свободного общения обучающихся, 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности организуется в каникулярное время через подготовку 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), проект «Педагогический 

помощник» и через проект «Виртуальные экскурсии» (просмотр видеофильмов, виртуальное посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Заочная форма: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов 

в год 

7 класс 9 класс 

Количество 

часов в 

сессию, 4 сессии в год 

Количество 

часов в 

сессию, 4 сессии в год 

Количество 

часов очно 

Количество часов на 

самостоятельную  

работу обучающихся 

Количество 

часов очно 

Количество часов на 

самостоятельную  

работу обучающихся 

Информационно просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности  

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

34 1 7,5 1 7,5 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность» 

34 1 7,5 1 7,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Билет в 

будущее» 

 

34 1 7,5 1 7,5 
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Воспитательные занятия, на которых 

школьники под руководством 

педагога включаются в специально 

организованную деятельность, 

способствующую формированию 

системы отношений к окружающему 

мир. 

Классные часы 32 8  8  

Количество обязательных часов 134 11 22,5 11 22,5 

Часть по выбору обучающихся (вариативная) 

Духовно-нравственная 

направленность 

Проект 

«Виртуальные 

экскурсии» 

9 

Каникулы 
    

Общеинтеллектуальная 

направленность 

проект 

«Педагогический 

помощник» 

9 

каникулы 
    

Количество часов 18     

Общее количество часов за уровень основного общего образования заочной формы обучения:  

7 класс: 134+18=152 часа в год 

9 класс: 134+18=152 часа в год 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Характеристика укомплектованности Вечерней (сменной) школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Вечерняя (сменная) школа №7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс по заявленным программам осуществляется 12 педагогами (80% кадрового состава).  

С высшим образованием – 12 чел. (100%). Высшую квалификационную категорию имеют 10 сотрудников (83%), первую 

квалификационную категорию имеют 2 сотрудников (7%). 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования. 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

3* 0.5 ставки 

(по 

совмещению) 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

Соответствует 
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педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации и/или 

ресоциальзации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

12/12 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует  

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

1/1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

Соответствует 
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установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет 

 

В Вечерней (сменной) школе№7 создаются условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся;  



 

 

 

 

 

568 

 

568 

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников Вечерней (сменной) школы №7 

Уровень квалификации работников Вечерней (сменной) школы №7 реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников Вечерней (сменной) школы №7 реализующей основную образовательную 

программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность 

педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых 

технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные;  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 
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– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников Вечерней (сменной) школы №7, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Вечерней (сменной) 

школы №7 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Вечерней (сменной) школы №7, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (см. таблицу выше).  

В Вечерней (сменной) школе №7 ежегодно утверждаются планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников7.  

При этом могут используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формы повышения квалификации:  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

                                                 
7 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 
29 ноября 2010 г. № 03339). 
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается руководителями методических объединений школы. 

При этом использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной 

организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой 

системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания Педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе 

требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего 

образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей, обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей, обучающихся на уровне 

основного общего образования. На уровне основного общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде; 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе 

которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне основного 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
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– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода ученика на уровень основного общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов, которое осуществляется администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств 

УФСИН России по Ульяновской области. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет   –

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда – от 10 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс.  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 



 

 

 

 

 

574 

 

574 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах школы. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.8 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ОП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования» (утверждена Минобрнауки 
                                                 

8  «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.) 
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22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, 

а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся; 

 специфику основной образовательной программы основного общего образования (уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, 

непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
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обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; 

– мультифункциональный кабинет для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной 

деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с 

использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла и 

цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 



 

 

 

 

 

577 

 

577 

– базовое изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в 

целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

Оформление помещений Вечерней (сменной) школы №7 соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные 

каналы; 
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– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается 

информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
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основного общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий образовательной организации представлена 

в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации 

создаваемых условий в образовательной деятельности: 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

мобильные компьютеры  

+  

2 Лекционные аудитории 

 

учебные кабинеты на 15 посадочных 

мест 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Кабинет физики,  

химии, биологии, истории,  

4 Необходимые для реализации учебной деятельности лаборатории Виртуальные лаборатории (ИКТ) в 

кабинетах физики, химии, географии, 

биологии. 

6 лингафонные кабинеты + 2 лингафонных кабинета 

7 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

+ (в каждом ФКУ) 

8 актовые залы + (в каждом ФКУ) 

11 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

+ (в каждом ФКУ) 
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питания, в том числе горячих завтраков 

12 помещения для медицинского персонала Медицинский пункт в каждом ФКУ 

13 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 

Имеются 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в достаточном количестве 
 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета средней школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеется в каждом учебном 

кабинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету 

Имеется по каждому предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

Имеется по каждому предмету 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется  

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном 

количестве 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

средней школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

 

Имеется 

2.2. Документация ОУ Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется 

2.4. базы данных Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы Вечерней 

(сменной) школой является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру образовательной 

организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

в ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного управления, 

характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 

с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

3.2.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Начало учебного года 

(август) 

2.  Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Начало учебного года 

(август) 
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3.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Начало учебного года 

(август) 

 4.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Начало учебного года 

(август) 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО и входящих в федеральный перечень учебников 

Начало учебного года 

(август) 

6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

Начало учебного года 

(август) 

7. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Начало учебного года 

(август) 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного общего 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

постоянно 
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образования 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Постоянно (ежегодно -

август) 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Постоянно (ежегодно -

август) 

3. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы  

Начало учебного года 

(август) 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО  

Постоянно (ежегодно -

август) 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО 

Постоянно (ежегодно -

август) 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Постоянно (ежегодно -

август) 

V. Информационное обеспечение 1. Размещение на сайте образовательной организации Постоянно   
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введения ФГОС основного общего 

образования 

информационных материалов о реализации ФГОС ООО 

2. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного отчета образовательной 

организации 

 Начало учебного года 

(август) 

VI. Материально- 

техническое обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно (ежегодно -

август) 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС ООО 

Постоянно   

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно   

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно   

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

Постоянно   

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно   

 

3.2. 8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем мониторинга с целью эффективного 

управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
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психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы 

(годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности 

в школе; организация воспитательной работы для  обучающихся; количество обращений обучающихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений, обучающихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (полугодиям, за год);  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов 

Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, 

в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть 

кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 

деятельности школы по реализации ОП ООО является внутришкольный контроль и ВСОКО. 

 

 

Приложение №1 к ООП основного общего образования 

(«Особенности оценки предметных результатов по отдельному предмету») 

 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изученного, языковое оформление ответа). 
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Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность ответа Степень осознанности, понимания Языковое оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, дает 

правильное определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

«1» - Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание других видов диктантов. 
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При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове 

или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 
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Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное 

задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

«1» - Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая 

– за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  
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4. работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта 

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

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

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

недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а 

также 7 грамматических 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий  
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При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на 

указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценивание результатов обучения по литературе 
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 

грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его 

композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 
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«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание сочинений, (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

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

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

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

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

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

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 
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Оценивание результатов обучения по английскому языку 

4.3.1. Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

4.3.2. Говорение 
«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

4.3.3. Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 
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«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: ситуации при 

выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

·    допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  
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·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по данной теме в полной 

мере; 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по информатике 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 
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«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий). 
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«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа 

заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по географии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания 

и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий 

и оформлении результатов. 
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«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка умений проводить наблюдения  
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; 

допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным 

способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 
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Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения практических работ по инструкции).  
«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на столе, экономно 

используются реактивы).    

«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются 

несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую учащийся 

исправляет по требованию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное 

объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и оборудования,   в объяснении и 

выводах). 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям, 

контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 

несущественные.  

«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных ошибок.  
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«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 

Оценка знаний и умений учащихся по истории и обществознанию. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметным областям: "История" (предметы: История 5-9 класс, История (история 

России) 10-11 класс, История (всеобщая история) 10-11 класс и "Обществознание"  используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает 

серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и  т. 

п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п.  

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, умения не только дать определение 

понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предмету данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления социального мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника , 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА  (по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и 

контрольных работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только краткого, но и 

полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся 

предлагаются также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 

 

https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

0% 1 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

Интересным примером письменной формы контроля сформированности представлений о социальном мире 

являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у обучающихся знаний, умение передать 

мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
–  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

–  нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

–  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

–  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

–  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

–  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 
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–  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 
–  преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

–  неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений 

и подписей; 

–  отдельные нарушения последовательности операций при проведении эксперимента, не приводящие к неправильному 

результату; 

–  неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки. 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; 

не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы обучающегося, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с использованием карт атласа и учебника, 

а также описания задания к работе. 

Правила работы по карте для учащихся. 

1.  Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2.  При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

3.  Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям 

или параллельно северной рамки карты; названия рек подписывают по течению реки: от истока к устью, надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

4.  Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 

карты (в графе: «условные знаки»). 

5.  При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую 

линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

6.  Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно). 

7.  Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

8.  Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9.  Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность 

и грамматические ошибки на один балл). 

10.  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! Только простой или цветной карандаш. 

 

Оценивание результатов обучения по биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ 

самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 
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· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены 

грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-

2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
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· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не используются собственный 

план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 
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«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неверно. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
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· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценка тестовых работ 
«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа 

заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
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«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», правильное применение и 

произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»: ·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
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«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству и МХК 

Оценка знаний и умений учащихся по искусству. 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется рабочей программой по предмету. При проверке усвоения 

материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Основными критериями обученности учащихся по искусству являются не только степень достижения учебных целей, уровень 

сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его 

развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность. При осуществлении тематического контроля 

необходимо учитывать как устные ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя 

задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные ответы учащихся, 

отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в 

комплексе.  

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень достижений ученика в восприятии 

искусства, художественно-творческой деятельности. Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: выполнение учебной задачи урока; художественную 

выразительность композиции; владение учеником техническими приѐмами и навыками работы различными инструментами и 

художественными материалами. 

Критерии оценивания: 
1.  Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
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1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка `5`: 
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т. е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка `4`: 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка `3`: 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка `2`: 
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Отметка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка 2ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка знаний и умений учащихся по МХК. 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется рабочей программой по предмету. При проверке усвоения 

материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 
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Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

МХК в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

0% 1 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

При выполнении практической работы и текущего контроля знаний: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

·  грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

·  погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

·  недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

·  мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки 

и т. п. 

https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания МХК.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

·  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

·  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

·  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

·  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной 

теме в полной мере (незнание основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко  исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

Критерии и нормы оценки практического задания 
 Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально подобрал и проанализировал необходимый материал по заданной теме (теоретический, 

иллюстрации); 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, и сделал выводы; 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

«1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

Критерии оценки творческой работы (презентации) 
 При выполнении творческих работ, проектов оценивается оформление по следующим критериям: 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 Форма проекта 

·  Стиль (единый стиль ) 

·  Фон (спокойный, привлекающий внимание) 

·  Использование цвета 

5 

Представление 

информации 

·  Содержание информации на объектах (короткие слова и предложения) 

·  Расположение объектов 

·  Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание шрифтов ) 

·  Способы выделения информации на объектах (основная информация выделяется жирным 

шрифтом, курсивом) 

·  Объем информации (главная форма содержит основные аспекты приложения, дополнительная 
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информация вынесена в отдельный файл или форму) 

5 

Функциональность 

объектов 

·  Форма (при наличии нескольких форм в проекте все основные формы должны иметь один 

размер) 

·  Текстовые поля (При запуске приложения поля должны быть очищены от текста) 

·  Метки (при запуске приложения метки для вывода информации должны быть очищены от 

текста) 

·  Кнопки (функционируют, присутствие кнопок Сброс, Выход) 

·  Кнопки, Флажки и т. д. 

2 Назначение проекта ·  Практическая значимость проекта в учебном процессе 

1.  Всего 15 

баллов 
  ·  Отметка «5» - 13 - 15 баллов 

·  Отметка «4» - 10 - 12 баллов 

·  Отметка «3»- 7 – 9 баллов 

·  Отметка «2» - менее 7 баллов 

Отметка «1» Если ученик не приступил к выполнению заданий 

 


