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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Автор-составитель 

Т.А Ладыженская. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 
том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской и 
общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 
языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" обеспечат: 
1)  совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
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умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 
ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 
и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей 
устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 
образования и самообразования: осознанное использование речевых средств 
для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 
3)  использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка: распознавание и характеристика основных видов 
выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 
метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 
прилагательных в роли эпитетов; 

4)  расширение и систематизация научных знаний о языке, его 
единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики: идентификация самостоятельных 
(знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 



5 
 

грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 
умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 
определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий разных 
разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и 
словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 
лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных 
пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 
на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного 
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 
антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа слова; умение различать 
словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 
частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 
синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в 
составе предложения, определение главного и зависимого слова в 
словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; определение грамматической основы предложения; распознавание 
распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 
вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 
синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 
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создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 
использования; 

6)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 
для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение 
использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 
запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 
и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 
многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 
определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7)  овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы 
и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 
применять их на письме; применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 
в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического 
различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового 

различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
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употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-
сказуемых в связном тексте; 

8)  для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 
письма на брайлевской печатной машинке; 

9)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 
- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10)  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие 
художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 
человеке. 

 

Содержание учебного предмета, курса  

5 класс 

          Язык  и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по 

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
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I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 

между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 

сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные 

в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 



9 
 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в 

том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -

рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
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Имя существительное I. Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 

тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних 

и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием 

животного в рассказе. 

Глагол  
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I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -

чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -

бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. 

Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
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Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – 

-гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -

ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 

темы, ключевых слов текста.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
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Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 

7 класс 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.  

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной 

литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах . 

2.1.Синтаксис и пунктуация 
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Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; 

правила постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с 

прямой речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и 

особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и 

написания слов в русском языке, орфограммы, связанные с безударными 

гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных 

гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, 

особенности публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; 

осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи  

3.1. Причастие  

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки 

глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в 

предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять 

синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать 

принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме 

рассуждения. 

3.2. Деепричастие  

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия 

у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что 

основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и 

деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету). 
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Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и 

исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид 

деепричастии 

3.3. Наречие  

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия 

не изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния  

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничение наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по 

значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую 

роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова 

категории состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 5 - 7 классе  

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

8 класс 

Вводный урок. Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. 

Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим 

заданием. Сочинение в форме письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Р.Р.  Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение 
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух 

картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление 

текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение 

главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. 

Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста 

об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Повторение. 

Р.Р.  Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. 

Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по 

картине. 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. 

Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-

деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное 

выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 
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I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского 

языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков 

мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 
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 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (170часов) 

Содержание Кол-во часов 

Язык - важнейшее средство общения 4 

Повторение изученного в начальных классах 26 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 28 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи 19 

Лексика. Культура речи. 13 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 

Морфология. Орфография. Культура речи. 49 

Имя существительное. 19 

Имя прилагательное 9 

Глагол 21 

Повторение изученного 10 

6 класс (204 часа) 

Содержание Кол-во часов 

Введение 2 

Повторение изученного в 5 классе 13 

Текст 7 

Лексика. Культура речи 19 

Фразеология. Культура речи 5 

Словообразование и Орфография. Культура речи 28 

Морфология и орфография. Культура речи 122 

Имя существительное 25 

Имя прилагательное 29 

Имя числительное 15 

Местоимение 23 

Глагол 30 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах 8 
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7 класс (136 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 12 

Морфология и орфография. Культура речи 115 

Причастие 24 

Деепричастие 11 

Наречие 27 

Категория состояния 6 

Предлог 11 

Союз 18 

Частица 15 

Междометие 3 

Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 

классах 8 

8 класс (102 часа) 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5 - 7 классах 8 

Синтаксис и пунктуация 85 

Соловосочетание 4 

Простое предложение 5 

Двусоставные предложения 6 

Второстепенные члены предложения 9 

Односоставные предложения 12 

Простое осложненное предложение. Однородные 

члены. 13 

Обособленные члены предложения. 17 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. 10 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 9 

Повторение изученного в 8 классе 

Резерв 

5 

3 

9 класс (66 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 

Синтаксис сложного предложения 7 

Сложносочиненное предложение 9 

Сложноподчиненное предложение 23 

Бессоюзное предложение 7 
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Сложное предложение с разными видами связи 6 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию, культуре речи 

6 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы В.Я. Коровиной, Н.В. Беляевой, 

В.И.Коровина «Литература». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения литературы обеспечат: 
1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

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 и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 



22 
 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс  

Ведение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 

редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество– 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой 

любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод.  

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке авторанарода. 

Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений).Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (первоначальное представление). Сравнение.  

Из древнерусской литературы  
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Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои  старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века – 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в 

пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века -.  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне»— отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора.   

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И.А.Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки.  

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.   

Теория литературы. Баллада (начальные представления).   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти,скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
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различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки.   

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Павел Петрович Ершов.  «Конек – Горбунок». (Для внеклассного 

чтения.) Соединение сказочно – фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 

народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. Всеволод 

Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, Теория 

литературы . Литературная сказка (начальные представления).   

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев.  

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о 

поэте (детство и начало литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.   



25 
 

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе   

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин.«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  

Из литературы XX века   

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.   
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Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...»— поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С.А.Есенина.  

Русская литературная сказка XX века.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. Теория литературы. Развитие 

жанра литературной сказки в XX веке. Драма  как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка.   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности).  
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций.  

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного 

 произведения  (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. 

Твардовский.   

«Рассказ танкиста».Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев 

«Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-

Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).   

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена.Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе.  
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций.Изобретательность в играх — умение 

сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика 

— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

6 класс  

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора:  

пословицы и поговорки,  загадки.  

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория 

литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIIIвека  

И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством.  

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  

Из русской литературы  XIXвека Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей».  

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного 

блага. Басня «Ларчик»  
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— пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни.  

Радостное  восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как  средство выражения поэтической 

идеи.        «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром.  Особенности  выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг».Сочувственное отношение к крестьянскимдетям. Портреты 

и рассказы мальчиков, их духовный мир.Пытливость,   любознательность,   

впечатлительность.   Ролькартин природы в рассказе.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

(Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике.   

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша».Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 

над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий».Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория   

литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная  природа в  стихотворениях русских  поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;   

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.  

Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике.  
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Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие 

представления).  

Из русской литературы XXвека   

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений 

и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи.  

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. (развитие 

представлений). Герой – повествователь (начальные представления).  

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   описателе.  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизнимальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 

характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в  русской  поэзии XX века  
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают 

дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха 

с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели  улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России (обзор)  

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине 

и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда   на   

меня   навалилась   беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов.  

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.«Одиссея», «Илиада»как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссея – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о 

героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления).  

Произведения зарубежных писателей  

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 
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народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения).  

Теория литературы.  «Вечные» образы в искусстве (начальные 

представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.    

Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 

7 класс  

Введение   

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира 

и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  

Устное народное творчество Предания. Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических событиях.  

«Воцарение Ивана Грозного»,   «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 

— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая  сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский 

цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.)  
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмари-нен и ведьма Лоухи как представители светлого и 

темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 

одну тему (эпитеты,  сравнения, метафоры).  

Из древнерусской литературы «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и ФевронииМуромских».   Нравственные   заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности.Народнопоэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления). «Повесть временных лет».Отрывок «О пользе 

книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из русской литературы XVIIIвека  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория   литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIXвека   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский    бой»),    «Медный   всадник»(вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  

Своеобразие языка. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении 

труда летописца для последующих поколений. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба».Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести.  

Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.  
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность ичеловеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин».Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений).  

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  

«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия).  

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формыкомического 

(развитие представлений).  

«Край ты  мой,  родимый  край!»  
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Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания.  

Из русской литературы XXвека  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».   

Воспитание детей  в семье.    

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного 

чтения).  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.   

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   

в   русской   жизни»   (Алеша, бабушка,  Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения).  

Теория   литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.  

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   

Обогащение   знаний   о   ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака».  Чувство сострадания  к  братьям  нашим меньшим,  бессердечие  героев.  

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах  войны (обзор)  
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Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов— участников войны: А. Ахматовой,  К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики.  

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр 

 публицистики  (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 

плачут лошади».  

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в 

рассказе.  

Теория   литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.  

«Тихая  моя  Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов 20 века  

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По 

смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний.  

Из литературы народов России (1ч.)  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

 Из зарубежной литературы   

Роберт Бернс. Особенности творчества.  

«Честная бедность».Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).  

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы».  

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественно литературе (развитие 

представлений).  

 

8 класс  

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы.  

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).   

Предание (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  
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Из «Жития Александра Невского».Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов.  

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий 

— главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя  плутами.  

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.   

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии 

и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении.  

Из литературы XIX века.  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянность, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа  песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения —зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  
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«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») 

и  поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная.  

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. 

Пугачев в историческом труде А.С..Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной 

литературы (начальные  представления). Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

«Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой  (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.  

Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений). 

 Сатира  и  юмор  (развитие представлений).   

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 
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чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира 

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.   

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная  

деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений.  

Поэзия родной природы   

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень», Ф. И. Тютчев.  

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А.Н.Майков. «Поле 

зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория 

литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений).  

Из русской литературы XX века. 18ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  
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«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье.  

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и 

смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий.Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни»,Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказахсатириконцев.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их  психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие  поэмычитателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклор и  литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. 

«Катюша»,«Враги сожгли родную хату…»;Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»,JI. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 
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призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.   

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»,Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;   

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;Н.Рубцов.«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских  поэтов.  

Из зарубежной литературы.5ч  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта —символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения.  

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные 

горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г.  

Белинский).   

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век 

— эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии.  

 Теория литературы.  Классицизм. Сатира (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли 

и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман 

(развитие представлений).  

 

9 класс  

Введение.  
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Литература и её роль в духовной жизни человека.Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углублени 

епредставлений).  

Из древнерусской литературы.  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров.   

«Слово о полку Игореве».«Слово…» как величайший памятник 

литературы  Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова…».  

Из литературы XVIII века.  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество 

(обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Теория 

литературы. Ода как жанр лирической поэзии.   

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).   

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства.  

Тема поэта и поэзии в творчестве Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.   

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).   

«Море». Романтический образ моря.   

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и  трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
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граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).   

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразия конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно – историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в 

стихах.   

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна —нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика: 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).   

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало   

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух 

персонажах пьесы.  

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм  

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  
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Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор содержания. 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин 

и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и 

грустно», «Дума», «Поэт»,  

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы 

и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца.   

Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

 Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи.Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.  

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений).  

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

рассказа.«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора.   

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа.  

Из русской литературы XX века.  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России.  

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных 

слоев. «Поэзия» и  «проза» русской усадьбы.  Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.   

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость —основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия  рассказа. 

 Судьба  Родины  и  судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия  идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая  типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века   

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
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«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии 

Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

— главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 

прием. Своеобразие метафор и сравнений.   

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии,о любви. 

 Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой.  

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм.  

Способы рифмовки (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»,М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» 
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(«Что ты жадноБ.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного 

бала, случайно…». А. Фет. «Ятебе ничего не скажу...»,А.А. Сурков «Бьется в 

тесной печурке огонь...»,К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий  переживания, 

мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы.  

 Античная лирика. Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к светустраданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земныедела) и мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом 

поэта).Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.  

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет»   

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.   

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:   

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция  трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия.   

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 
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тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. Теория литературы. Философско-драматическая поэма.  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (102 часа) 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Роль книги в жизни человека 3 

Устное народное творчество  7 

Из древнерусской литературы   1 

Из литературы XVIII века    1 

Из литературы XIX века   43 

И. А. Крылов  3 

В. А. Жуковский 3 

А. С. Пушкин  9 

Русская литературная сказка.    3 

М. Ю. Лермонтов.  3 

Н. В. Гоголь.  5 

Н. А.Некрасов.  5 

И. С. Тургенев 2 

А. А. Ф е т.  1 

Л. Н. Толстой.  5 

А. П. Чехов  2 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе.  2 

Из литературы XX века   28 

И. А. Бунин  3 

В. Г. Короленко  6 

С. А. Есенин  2 

П. П. Бажов  3 

К. Г. Паустовский 4 

С. Я. Маршак 3 

А. П. Платонов  2 

В. П. Астафьев 3 

Стихи о Великой Отечественной войне  2 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе.  1 

Писатели улыбаются.   3 
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Из зарубежной литературы    10  

Резерв 5 

 

6 класс (102 часа) 

Тематическое планирование    

Введение  1 

Устное народное творчество   4 

Из древнерусской литературы   2 

Из литературы XVIII века  1 

Из литературы XIX века   54 

И. А. Крылов.  3 

А. С. Пушкин  18 

М. Ю. Лермонтов.  4 

И. С. Тургенев. 5 

Ф. И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А.Некрасов. 11 

Н. С. Лесков.  6 

А. П. Чехов.   3 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  4 

Из русской литературы XX века   22 

М.М.Пришвин    2 

А. П. Платонов.  2 

А. С. Грин.   3 

Произведения  о Великой Отечественной войне.  2 

В. П. Астафьев.  3 

В. Г. Распутин.  3 

Ф. Искандер.  3 

Родная природа в русской поэзии XX века.  4 

Писатели улыбаются.  2 

Из литературы народов России   2 

Из зарубежной литературы   11 

Промежуточная аттестация 1 

Резервное время 2 

 

7 класс (68 часов) 

Тематическое планирование    
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Введение   1 

    Устное народное творчество   6 

Из древнерусской литературы   2 

Из русской литературы XVIII века   2 

  М. В. JIомоносов. 1 

  Г. Р. Державин.  1 

Из русской литературы XIX века   28 

  А. С. Пушкин. 3 

 М. Ю. Лермонтов. 4 

В. Гоголь.   5 

И. С. Тургенев. 2 

Н.А.Некрасов. 3 

А. К. Толстой.  1 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  2 

Л. Н. Толстой.  

 

3 

А.П. Чехов.  3 

«Край ты мой, родимый край...»  2 

Из русской литературы XX века   22 

И. А. Бунин.  2 

М. Горький.  2 

В.В.Маяковский.  2 

Л. Н. Андреев.  2 

А. П. Платонов  2 

Б. JI. Пастернак.  2 

На дорогах войны (обзор).  1 

Ф. А. Абрамов  1 

Е.И.Носов 2 

Ю.П.Казаков 1 

«Тихая моя Родина» (обзор).  1 

А.Т.Твардовский  1 

Д. С. Лихачёв  1 

Писатели улыбаются.   1 

Песни на слова русских поэтов XX века.  1 
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Из литературы народов России   1 

Из зарубежной литературы 5 

Р. Бёрнс.  1 

Дж. Г. Байрон 1 

Японские хокку (трёхстишия) 1 

О. Генри 1 

Р.Д. Брэдбери 1 

Промежуточная аттестация 1 

  

8 класс (68 часов) 

Тематическое планирование    

Введение   1 

Устное народное творчество    3 

Из древнерусской литературы   2 

Из литературы XVIII века    4 

Из русской литературы XIX века   37 

И. А. Крылов  1 

К. Ф. Рылеев  1 

А. С. Пушкин  12 

М. Ю. Лермонтов  4 

Н. В. Гоголь  8 

И.С. Тургенев  4 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  1 

Н. С. Лесков.  1 

JI. Н. Толстой.  3 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

(обзор)  

1 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии).  1 

Из русской литературы XX века   16 

И. А. Бунин. А. И. Куприн  3 

А. А. Блок. А. Есенин.  2 

И. С. Шмелёв.   1 

Писатели улыбаются.   3 

А. Т. Твардовский.   3 

М. Горький 1 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор). 1 

В. П. Астафьев.  1 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).   1 
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Из зарубежной литературы   5 

9 класс (99 часов) 

Тематическое планирование  

Введение   1 

Из древнерусской литературы   7 

Из литературы XVIII века  10 

Из русской литературы первой половины XIX века   40 

В. А. Жуковский 2 

А. С. Грибоедов  7 

А. С. Пушкин 18 

М. Ю. Лермонтов 9 

Н.В.Гоголь 4 

Из русской литературы второй половины XIX века   7 

Из русской литературы XX века. Проза.  11 

Из русской поэзии XX века (обзор).  15 

Из зарубежной литературы    6 

Итоговые занятия 2 

Резерв. 3 

 

Программа по учебному предмету 

«Иностранный   язык (английский)» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы под редакцией В.Г. Апалькова, 

Английский язык. 5-9 классы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 
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осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

Предметные результаты изучения инностранного языка (английского) 
обеспечат: 

1)  формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–

12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 
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единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 
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– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would 

have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, 

Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 
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– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (102 часа) 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Вводный модуль 4 

2. Школьные дни 7 

3. Я и мой мир 10 

4. Мой дом – моя крепость 10 

5. Семейные узы 10 

6. Мир животных 12 

7. Распорядок дня 11 

8. Погода 10 

9. Праздники 8 

10 Современная жизнь 10 

11. Каникулы 10 
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6 класс (102 часа) 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Кто есть кто 11 

2. Вот и мы! 9 

3. Поехали! 10 

4. День за днем 9 

5. Праздники 12 

6. На досуге 10 

7. Вчера, сегодня, завтра 11 

8.  Правила и инструкции 9 

9. Еда и прохладительные напитки 9 

10 Каникулы 12 

 

7 класс  (102 часа) 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Образ жизни 12 

2. Время рассказов 12 

3. Внешность и характер 10 

4. Об этом говорят и пишут 10 

5. Что ждет нас в будущем 10 

6. Развлечения 10 

7. В центре внимания 12 

8. Вопросы экологии 9 

9. Время покупок 8 

10 В здоровом теле здоровый дух 9 

 

8 класс (102 часа) 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Общение 13 

2. Продукты питания и покупки 13 

3. Великие умы человечества 12 

4. Будь самим собой! 12 

5. Глобальные проблемы 

человечества 

12 

6. Культурные обмены 13 

7. Образование 13 

8. На досуге 14 

 

9 класс – 102 часа 

№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Праздники 13 

2. Образ жизни и среда обитания 12 
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3. Очевидное, невероятное 12 

4. Современные технологии 13 

5. Литература и искусство 12 

6. Город и горожане 13 

7. Проблемы личной 

безопасности 

13 

8. Трудности 14 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» 
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева. История. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 
обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и 
опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. При изучении учебных предметов общественно-научной 
направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

приоритетной является задача социализации). 
Предметные результаты изучения истории обеспечат: 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: 
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 
•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

•  формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

•  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

•  развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

История России 
Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета 

«История») 

Раздел 1 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и 

место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-

и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
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строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 
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взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 

Раздел 2 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

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. 
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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 XV в. Создание стрелецких полков и 

«Уложения 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 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 Иоаннович. 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. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе 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. 
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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-

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. 

 Россия в XVII веке 

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 
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бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством 

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 Се- чью. 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 

маньчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство 

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 в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь 

человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте 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 Гизе- ля — первое учебное 

пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

Раздел 3 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: 
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ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. 

Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

 Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
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коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 

I в русской культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. 

Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в 

Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762г. 

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II 

и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 



74 
 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Анти- дворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 
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Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. 

Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Смольного института благородных девиц. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 

первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г. 
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Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Раздел 4 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни. Централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство 
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование 

гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли Западное просвещение и 

образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 

век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования 

Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 
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Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
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самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП. Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. 

Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
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Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Раздел 5 

РОССИЯ В 1914—2015 ГОДАХ 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
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патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание 1916 г. в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 года 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризисов. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками (Октябрьское восстание). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства и школы от 

Церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — 

весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
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Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, 

А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии П. Н. Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны 

и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия 

полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х годов. Экономическая разруха. 

Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
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сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне  единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР в 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е годы. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х годов. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х годов. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 годах 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932 – 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных 

республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы. Турксиб. 
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Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание краткого курса 

«Истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х годов. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия. Институты красной 

профессуры. 

Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики.  

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (в 1934 г.) и первые награждения. 



85 
 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

Русского зарубежья. 

Наука в 1930-е годы. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни — в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х годов. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы 

От курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Первый период Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 — осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей всех народов 

СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль 
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партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной армии 

зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и 

транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (осень 1942—

1943 г.) 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда, «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героической обороны 

Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в оккупированных крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

А. А. Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 

1943—1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 
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«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. 

Культурное пространство 

Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание в 1943 г. на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского). Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники 

Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения 

территории СССР. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации («четыре Д»). Решение проблемы 

репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 
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Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (в 1947 г.). 

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Война 

в Корее. 

«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов) 
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Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н. С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Реакция на доклад Н. С. 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

 Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Н. С. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта 

В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х годов. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХ11 съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. 



90 
 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы: позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева и приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Советское общество 

в середине 1960-х — начале 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Трудности 

развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство 

Повседневность в городе и деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
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общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы: 

клубы самодеятельной песни, движение КВН и др. Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 



92 
 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры 

и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б. Н. Ельцин 

— единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (М. С. 

Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста президента 

СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

«автономизации» — предоставления автономиям статуса союзной республики. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 



93 
 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ): Беловежское и 

Алма-Атинские соглашения. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

властей в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом РФ. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992—1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е годы. Подписание Федеративного договора (в 1992 г.) и отдельных 

соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции к деиндустриализации и увеличению зависимости экономики от 
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мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный 

и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев 

населения. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. 

Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное 

государство России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х годов, их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации 

на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. 

Ельцина. 

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации 

Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. 

Государственная дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
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политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции к депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры 

по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и Пара- олимпийские зимние игры в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их труда. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

    6 класс (40ч) 

Тема Количество часов 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

5 

Русь в IX-первой половине XII века 11 

Русь в середине XII – начале XIII века 6 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 6 

Русские земли в XIII– первой половине XV века 4 
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Формирование единого Русского государства в XV 

веке 

8 

 

7 класс (40 ч) 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Создание Московского царства 11 

Смута в России 5  

Россия в XVII веке 5  

«Бунташный век» 6  

Россия на новых рубежах 4 

Закат Московского царства 6 

Резерв  2 

 

8 класс (34 ч) 

 

Россия в первой половине XIX века. 17  

Россия во второй половине XIX века. 16  

Урок итогового обобщения 1  

 

       9 класс (33 ч) 

 

Российская империя в начале ХХ в. 7. 

Россия в 1917 – 1921 гг. 5  

СССР в 1922 – 1941 гг. 6  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 3  

СССР в середине 1940-х – начале 1980-х гг. 6  

Перестройка в СССР. Российская Федерация в к.ХХ 

– н.XXI в. 

6  

 

 

Всеобщая история 
 Рабочая программа по всеобщей истории для  5-9  классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5 – 9 классы. 

Содержание курса "Всеобщая история" (в рамках учебного предмета 

«История») 

 

5 класс  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
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Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов 

до нашей эры(обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (сто-

летие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди - наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - 

овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия 

охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная' 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, тка-

чество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 
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Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации(неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего 

Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы 

военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. 
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Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний(математика, 

астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах.  Законы о 

богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в 

городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. . 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и 

Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о 

его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления 

для победы над противником. Ассирийское царство - одна из великих держав 



100 
 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообл6жения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности - город Персеполь. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и 

Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. 

Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 
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Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» И 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солоно своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным на-
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селением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия - город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о зна-

менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ 

Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии пер 

сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший 

центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. 

Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

'представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных пред-

ставлений. 
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в 

V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин 

и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: 'Горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и 

Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих  планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

    В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный 

центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом 

в странах Древнего Востока ив Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 
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Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. 

Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского 

консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - 

автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - 

провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные 

о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами 

в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. 

Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 

восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената не-

бывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
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римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. \ 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

 Протяжённость империи и время существования. Неудачные 

попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни 

и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о 

славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 

Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христиaHcTBa. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и 

Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане - 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строитель-

ство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 
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Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим 

и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа  (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 

императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя 

перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики 

от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

6 класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Живое Средневековье 
Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место 

истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) 
Древние германцы  и Римская империя. Переселение германцев из 

Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них 

землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. 

Занятия и образ жизни германской общины. Германские традиции и семья. 

Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление 

расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. 

Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском 

образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и 

завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и 

германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля 
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жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском 

варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение 

Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. 

Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной Римской 

империи. Территории расселения германских союзов племён на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. 

Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у 

франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом, духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 

монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 

Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. 

«Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла 

Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 

Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал <варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. 

Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 

раздробленность. Укрепление самостоятельности  франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От 
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свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их 

последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего 

вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной 

собственности. 

Западная Европа в IХ—ХI вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря 

королевской властью значения центрального государственного органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и 

феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти 

германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещё одно 

восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. 

Италия и Германия. 

Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Норманны  и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват 

Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика 

против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере 

Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных 

походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение 

христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у 

средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых 

учёных. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, 

меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и письменности. 

Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка 

Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении 

грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — 

созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ 

при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык 

образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в 

средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство 

книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых жанров в 

средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление 

светской литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», 

скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», 

французский — «Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при 

Юстиниане 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии 

в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового 
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государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их 

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. 

Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: От  Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр 

торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 
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Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык 

— «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. 

Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 

— мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношении. Окончательное оформление вассальных 

отношении. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — 

конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская 

община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая 

деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное хозяйство — 

отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. 

Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в 

Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 

подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 

Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства 

дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в 

Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 
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формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.  

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы 

и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных> 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий УII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая 

церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы’. Цели различных 

участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены 

и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин 

и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и её восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (ХI—ХV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского 

королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IУ Красивым и папой 

римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 
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штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет й его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархий. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. 

Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к 

победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть и 

Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. 

Жакерия во Франции: её победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение 

положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в 

Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. 
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в 

конце ХУ в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце ХУ в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть 

Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. 

Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХV вв. 
Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. 

Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 
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власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и 

поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIV в. Король 

Карл 1 — император Карл IУ. Золотая булла как документ, закрепивший 

феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата 

учреждений в авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной 

Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в 

обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии 

в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его 

границ. Усиление и распад Сербии. Византийская империя — потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. 

Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: 

трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв. 
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового 

человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие 

Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. 

Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и 

доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 
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Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-

схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и 

мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в 

учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования 

на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние 

школьного и университетского образования на формирование городской 

культуры. Городская литература — литература, создаваемая на национальных 

языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства 

Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного 

искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских 

городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего 

Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного 

наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика 

духовенства. Отказ от религиозного в аскетического мировоззрения. 

Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 

Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии  в и алхимии к 

астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 

обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в 

военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. 

Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев 

населения. Распространение библиотек. доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император 

— «Сын неба». Население страны — подданные одного господина — 

императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и 

морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных 

земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие 

феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 
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Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъём. Восстановление и  развитие городов. Художественные 

ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Образование и научные знания. достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая 

разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности как 

основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. 

Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского 

халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии. делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 

странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и 

Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. достижения в 

хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и 

занятия. достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 

народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа 

жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в 

Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 

образа человека и отношений. 

7  класс   
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — 

эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 

его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империи. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в 

Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 



117 
 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV 

Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов 

в торговля. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. 

Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма 

и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, 

созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 
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Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие 

и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина 

Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба католической церкви против 

еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 
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Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден 

не свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в ХVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция»  1688 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt»  

— закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль 

о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица 

морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 
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Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 

на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 
Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита в 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — 

Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в ХVIII в.: 

И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 
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машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного 

капитализма . 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и 

России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. 

демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. деятельность 
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Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к 

республике 
Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа>. Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. 

дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии  Востока — путь 

самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. <Закрытие> Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай 

и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 
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Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени. 

 

8 класс   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

 

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 
Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

Тема З. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие 

и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 
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Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения 

в моле. Новые развлечения. 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

Тема 6. ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература 
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости 

идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Темы 7—8. Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции 

формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация 

идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 

обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм 

в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. 

Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. 

Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. 

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

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени 

и Нового Света. 

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии 
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
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наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию 
Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и 

её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

новому политическому кризису 
Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 15. Франция: революция 1848г. и Вторая империя 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство 

и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи 

Тема 16. Германия: на пути к единству 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 
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Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 

Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—XX ВВ, 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за 

место под солнцем  
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи 
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 

единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Тема 21. Франция: третья республика 
Последствия франко-прусской  войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины 

медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
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экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. 

движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА IV.  ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» 

лихорадка — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон 

-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и 

политики А. Линкольна. 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику 
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США—президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

Тема 26. Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги 

и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

ГЛАВА  V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА 



128 
 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль» — 

западная техника 
Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. 

Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя 

политика. 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества  
Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской 

кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный 

Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен 
Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации Южной 

Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА УI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ — 

НАЧАЛЕ ХХ В. 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая 

карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 
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Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки 

вооружений. 

Повторение по курсу 
Обобщающее повторение курса ХIХ века: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и 

интересам личности. 

 

9 класс   

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 

1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 

политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические 

партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 

Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. 

Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 
Новый империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 

Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 

Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная 
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подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 

1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. договор четырёх держав. договор 

девяти держав. договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США  и страны Европы. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. 

международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е 

гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. 

Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых 

либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные 

последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее 

и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического 

кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса . 

Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. деятельность 

правительства народного фронта. 
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Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

немецкой экономики. Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. 

Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. 

Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки 

реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая 

революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская 

война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности 

общественного развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и 

методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революция в 

естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— 

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на 

Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 

коалиция. движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 

войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. 

Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Варшавский договор. 
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Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о 

свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

(информационное общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. 

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 

Национализм. особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество 

и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые 

левые движения молодёжи и студентов. движение гражданских инициатив. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» 

Клинтона. Дж. Буш-младший. внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика 

Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика 

(1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы)>. Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии 

(1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство 

основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные>. Г. Шрёдер. 

<(Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 
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1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления 

социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия 

«шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ДВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950 п 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая 

модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка 

реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». 

‘966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на 

реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к 

разрядке. 1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Нации. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение 

и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и 

общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство 

кино. Изобразительное искусство. Гипер1 реализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. 

На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм 

в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы 

сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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5 класс (68 час) 

№ Наименование темы Кол-во час 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 6 

 Первобытные собиратели и охотники 3 

 Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

 Счет лет в истории 1 

3 Древний Восток 20 

 Древний Египет 8 

 Западная Азия в древности 7 

 Индия и Китай в древности 5 

4 Древняя Греция  22 

 Древнейшая Греция 5 

 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

8 

 Возвышение Афин в Vв до н.э. и 

расцвет демократии 

5 

 Македонские завоевания в IVв до н.э. 4 

5 Древний Рим  19  

 Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 

3 

 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 

 Гражданские войны в Риме 4 

 Римская империя в первые века нашей 

эры 

5 

 Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

4 

 

6 класс (28 часов) 

№ Наименование темы Кол-во час 

1 Становление средневековой Европы (VI – XI века)  6  

2 Византийская империя и славяне в VI – XI веках 3  

3 Арабы в VI – XI веках 3 

4 Феодалы и крестьяне 2  

5 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

3  

6 Католическая церковь в XI - XIII веках. Крестовые 

походы 

2  

7 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV века) 

4  

8 Культура Западной Европы в Средние века 2  

9 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1  
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7 класс (28 часов) 

 

№ Наименование темы Кол-во час 

1 Введение: от Средневековья к Новому времени. 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

18 

3 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

9 

  

8 класс (26 часов) 

 

№ Наименование темы Кол-во час 

1 Становление индустриального общества 7 

2 Строительство новой Европы  7 

3 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

4 Две Америки 3 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

6 Международные отношения: обострение 

противоречий 

1 

7 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

  

9 класс (33 часа) 

 

№ Наименование темы Кол-во час 

1 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 

XX в.  

16  

2 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

XX – НАЧАЛО XXI в 

16 

3 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  1 

 

 

Рабочая программа поучебному предмету 

«Обществознание» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы по 

обществознанию Соболевой О.Б., Медведевой О.В. к УМК «Алгоритм успеха».  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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Предметные результаты изучения обществознания обеспечат: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3)  приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4)  формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5)  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6)  развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс. 

Введение в обществознание 

 

Введение. 

Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что 

они изучают? Какие составляющие нашей жизни являются 

обществоведческими? Чем изучение обществознания отличается от изучения 

других школьных предметов? Особенности раннего подросткового возраста и 

обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается 

обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? 

Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. 
Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа 

жизни (исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные 

особенности, современные данные врачей и психологов). Правила 

самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 
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Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и 

«против». Тендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. 

Виды норм: «необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, 

услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт са-

моорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника. 
Особенности образования в современной российской школе. Школьный 

устав. Профессия учитель. Дисциплина как условие достижения результата. 

Правильная организация отдыха на перемене. Тендерные особенности 

поведения. Трудности построения взаимоотношений, репутация. Типичные 

проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньги и первые 

шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, приятели, 

враги. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие 

людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь как средство 

воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл 

домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и 

оценки: контроль и самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника. 
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении 

человека: плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с 

людьми и в отношении к природе. 

Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды 

дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в 

становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер 

для саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к 

выбору телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная 

реклама. 

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через 

искусство. Мир театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение 

различных индивидуальных способностей к освоению изученного 

обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни 

человека. Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в 

семье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и 

дедушек в современной российской семье. Братья и сёстры — школа 

взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 
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периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Семейные традиции России: история и современность. Особенности 

семейных традиций разных народов России и мира. Значение семейных 

традиций в жизни человека и развитии общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная 

организация домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль 

домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила 

поведения покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для 

здоровья. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних 

питомцев в развитии человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Семейный проект «Портрет моей семьи» 4 направленный на развитие 

семейного взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по 

представлению любой из сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение 

Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на 

развитие взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего 

пройденного материала в деле изучения различных сторон организации 

общественной жизни ближайшей территории проживания учащихся. 

 

6 класс.  

Мир человека. 

Введение 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими 

трудностями мы столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по 

освоению учебного материала курса. 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в 

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый 

состав человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и 

животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. 

Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. 

Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции 

человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над 

эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. 

Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. 

Гениальность. 

Итоговое повторение. 
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Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость 

агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты 

поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. 

Потребности и интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и 

дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое 

правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и 

наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские 

социальные роли, интересная жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. 

Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов 

России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. 

Виды наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. 

Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

 

7 класс. 

Человек в обществе 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, 

общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни 

людей. Потребности человека и общество. Основные области общественной 

жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 
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Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды 

социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, 

социальная лестница. Проблема общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная 

напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в 

жизни общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор 

профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль 

религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в 

жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. 

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и 

способы изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные 

лифты. Социальная мобильность в современной России. Этапы развития 

группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности 

подросткового возраста. Тендерные особенности воспитания и подросткового 

поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», 

«мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и 

общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность 

конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 

конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека 

и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль 

социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления 

государственной политики. Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические режимы. 
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Формирование органов власти в демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — 

пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. 

Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная 

власть и граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения 

в науке, культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы 

ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и 

нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных 

конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение 

загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение че-

ловечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние 

глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека в развитии общества. 

 

8 класс. 

Право в жизни человека, общества и государства 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 
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Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов 

социальных норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права. 

Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли российского права. 

Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая 

ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды и функции 

юридической ответственности. Способы наложения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового 

государства. Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие 

граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние 

граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и 

их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные 

округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент 

РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам 

человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты 

имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный 

уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты 

права и свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные 

документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Евро-

пейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в 

России. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 
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Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. 

Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Особенности права собственности 

несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и 

расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 

проблемы современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы 

управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции 

развития образования. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России. 

9 класс. 

Экономика вокруг нас 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое 

мышление. 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. 

Экономические знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. 

Современные факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. 
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Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система 

современной России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная 

цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. 

Методы конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 

Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной 

экономике. Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредитная система. 

Кредиты: их виды и функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные 

карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции страхования. 

Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая 

политика государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в 

условиях рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные 

отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. 

Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний 

валовой продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. 

Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. 

Социальное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное 

разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. 

Основные направления международных экономических отношений. 

Международная торговля. Обменный курс валют и платёжный баланс. 

Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой 

экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 
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Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. 

Подготовка к итоговой аттестации. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

Название тем Количество часов 

Введение. Начинаем изучать обществознание. 1 

Утро пятиклассника. 4 

Рабочий день пятиклассника 6 

Полезный досуг пятиклассника 6 

Вечер в семейном кругу 15 

Резерв  2 

Всего 34 

6 класс 

Человек-часть природы 5 

Познавая мир и самого себя. 12 

Деятельность человека 10 

Жизненный путь человека 4 

Человек в мире культуры 3 

Всего 34 

7 класс 

Введение.Человек в обществе. 1 

Общество и его структура. 8 

Человек в обществе. 9 

Общество и государство 7 

Современное общество 8 

Резерв 1 

Всего 34 

8 класс 

Введение. Почему актуально изучать право 

именно в 14 лет 

1 

Общество. Государство. Право. 7+1 

 Конституционное право России. 6+1 

Правовой статус личности. 5+1 

Правовое регулирование в различных 

отраслях права. 

8+1 

Заключение. Что такое правовая культура? 1 

Итоговое тестирование. 1 

Резерв 1 

Всего  34 

9 класс 



146 
 

Введение. Почему важно изучать экономику. 1 

Главные вопросы экономики. 7+1 

Рыночный механизм хозяйствования. 3 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 3 

Деньги в рыночной экономике. 4+1 

Роль государства в экономике. 7+1 

Заключение. Общественные науки вокруг нас. 1 

Итоговое тестирование. 1 

Резерв 3 

Всего 33 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«История Нижегородского края»  для 6-7 классов. 

  
Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным   стандартом   основного  общего  

образования  (приказ  Министерства образования  и  науки   Российской  

Федерации  от  17.10.2010г.  №  1897    (с  изменениями  от 29.12.2014г. №1644, 

от 31.12.2015г  . №1577)  «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы «История 

Нижегородского края с древнейших времён до наших дней» / авт. сост.: В.К. 

Романовский, Ф.А. Селезнев, Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин.- Н.Новгород: НИРО 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Результатом  изучения  учебного  курса  «История  Нижегородского  

края»  является развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  –  

интеллектуальной,  социальной, гражданской, коммуникативной, 

технологической.  

Предметные результаты изучения курса обеспечат: 

-  овладение  целостными  и  систематизированными  знаниями  об  

основных  периодах нижегородской истории как неразрывной части истории 

России, об историческом и духовно-нравственном пути нижегородцев, 

осваивавших и обустраивавших свой родной край и своё  

Отечество;  

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, 

способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений не только нижегородской истории, но и истории Росcии, её прошлого и 

настоящего;  

-  приобретение  знаниевой  информации  о  географическом  положении  

и  административном устройстве  Нижегородского  края,  истории  его  

заселения  и  освоения,  социальном, этнонациональном  и  конфессиональном  

составе  населении,  экономическом,  общественно- 
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политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в 

различные периоды её истории;   

-  готовность  применять  исторические  и  культурологические  знания  

для  выявления  и сохранения исторических и культурных памятников своего 

родного края и других регионов страны.   

С  целью  повышения  качества  проверки  и  оценки  уровня  усвоения  

обучающимися изученного материала,  предусмотрена  систематическая 

проверка тетрадей, которая  является одним из возможных способов контроля 

знаний   обучающихся.  

  

Содержание учебного предмета, курса 

6 класс  

Часть 1. История Нижегородского края. С древнейших времён до 

конца XV  века.  

Введение.  Школьное  краеведение,  его  основные  предметные  отросли.  

Историческое краеведение  –  составная  часть  школьного  исторического  

образования.  Его  значение  в формировании патриотизма и национально 

самосознания.   

Зарождение и развитие краеведения в России и Нижегородском крае.  

Источники по истории Нижегородского края. Легенды родного края.  

Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времён до 

наших дней»»: цель, задачи и основные содержательные компоненты.  

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края.  

Нижегородская земля в первобытную эпоху.  

Нижегородская  земля  до  заселения  человеком.  Что  изучает  

археология.  Каменный  век  на территории Нижегородского края. 

Археологические памятники бронзового века. Древнейшие культуры железного 

века.  

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле.  

Древние  финно-угры  на  территории  современной  Нижегородской  

области.  Мордва  в древности. Древние марийцы. Мурома. Их местообитание и 

занятия.   

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края.  

Появление  булгар  на  территории  к  востоку  от  современной  

Нижегородской  области.  

Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. 

Следы пребывания булгарских купцов на юге современной Нижегородской 

области.   

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли.   

Потомки  древних  славян  на  территории  современной  Нижегородской  

области.  Языческие пережитки у потомков древних славян. Хозяйство 

древнерусского населения.  

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII- начале XIII века.  

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском.  
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Борьба Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие 

укрепления. Андрей Боголюбский и Древний Городец.  

Городец на Волге в конце XII- начале  XIII века.  

Походы Всеволода Большое Гнездо на Волжскую  Булгарию. Жизнь и 

быт жителей Древнего Городца по данным археологии. Освоение русскими 

людьми округи Городца и берегов Узолы. Основатель Нижнего Новгорода – 

князь Юрий Всеволодович.  

Юрий Всеволодович и епископ Симон. Война Юрия Всеволодовича с 

булгарами в 1219-1220 годах.  Основание  Нижнего  Новгорода.  Юрий  

Всеволодович  и  мордовские  князья  Пуреш  и Пургас.  

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия.  

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие.  

Помощь  Юрия  Всеволодовича  Рязанскому  княжеству.  Битва  на  реке  

Сити.  Монголы  на территории современной Нижегородской области в 1239 

году.  

Александр Невский в истории Нижегородского края.  

Нижегородские  земли  после  нашествия  Батыя.  Александр  Невский  и  

Нижегородский  край.  

Память об Александре Невском на Нижегородской земле.  

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XII- XV века.  

Нижегородские земли во второй половине XIII- первой половине XIV 

века.  

Сын  Александра  Невского -Андрей  Городецкий.  Нижний  Новгород  в  

период  соперничества Москвы и Твери. Нижегородские земли при Александре 

Васильевиче Суздальском и Иване Калите. Возникновение Вознесенского 

Печёрского монастыря.   

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских 

земель (1341-1392 )  

Становление  Нижегородско-Суздальского  княжества  при  князе  

Константине  Васильевиче.  

(1341-1355 гг) Противостояние и примирение московских и 

нижегородских князей (1360-1366 гг).  Борьба  московского  и  нижегородского  

князей  с  Мамаем.  Упадок  Нижегородского княжества и его присоединение к 

Москве.  

Нижегородские земли в составе Московского княжества ( к XIV- первая 

половина XV)  

Князья Шуйские-потомки нижегородских князей. Набег Едигея и 

временное восстановление  

Нижегородского княжества. Василий II и преподобный Макарий 

Желтоводский и Унженский.   

Нижегородский  край  в  составе  единого  русского  государства  (вторая  

половина  XV- начало  XVI века).  

Нижегородский  край  и  борьба  Москвы  с  Казанью  в  1460-1480-е  

годы.  Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при Иване III. Набег 

Мухаммеда-Амина на Нижний Новгород (в 1505 г).  
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Раздел 5. Развитие  культуры Нижегородской земли в XIII- XV веках  

Духовная культура Нижегородского Поволжья.  

Монастыри-центры духовности, книжности и летописания. Дионисий 

Суздальский и развитие культуры  Нижегородского  края  в  XIV  веке.  

Митрополит  Московский  Алексий  и Благовещенский монастырь. Храмовое 

зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII- XV веков.  

Материальная культура Нижегородской земли.  

Металлургия  и  кузнечное  дело.  Ремесленники  Древнего  Городца.  Быт  

жителей  древнего Городца. Нижний Новгород в XIV веке.   

«Малая родина» в XIII- XV веках.  

Изначалие  «малой  родины»,  страницы  её  средневековой  истории.  

Далёкое  прошлое  родной земли  в  преданиях,  письменных  и  материальных  

источников.  Реконструкция  повседневной жизни предков-земляков.   

7 класс  

Часть II  

История Нижегородского края. XVI-XVII века  

Раздел 1. Нижегородская земля-пограничный край Русского государства 

(XVI век)  

Нижегородский  кремль  -  выдающийся  памятник  русского  

оборонительного  зодчества XVI века.  

Начало  строительства  Нижегородского  кремля.  Стены  

Нижегородского  кремля.  Название башен Нижегородского кремля. Ворота и 

внутреннее устройство башен.  

Нижегородский край в системе обороны русского государства  XVI веке.  

Осада Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение 

Васильсурска. Отражение казанских  набегов  и  строительство  крепости  в  

Балахне  при  Елене  Глинской.  Казанские походы Ивана Грозного (1545-1551 

гг) Казанский поход 1552 года. Значение взятия Казани для  Нижегородского  

края.  Постройка  Арзамаса  и  Павлова  острога.  Арзамасская  засечная черта. 

Арзамасские служилые татары.  

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века.  

Нижегородский  край  в  начале  Смуты  и  в  ходе  восстания  под  

руководством  Ивана Болотникова (1601-1607 гг)  

Голод  в  начале  XVII  века  и  гражданский  подвиг  Ульяны  Осорьиной.  

Лжедмитрий  II  и Смутное  лихолетье.  Поддержка  арзамасцами  Ураз-

Мухаммеда  и  Ивана  Болотникова.  Осада  

болотниковцами  Нижнего  Новгорода.  Участие  нижегородцев  и  арзамасцев  

в  борьбе  с болотниковцами под Тулой.  

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 годах.  

Героическая гибель арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 

1608 года.  Оборона Нижнего  Новгорода  от  войск  Лжедмитрия  II  ы  1608-

1609  годах.  Поход  нижегородцев  на помощь  Москве  (1609-1610  гг).  

Нижегородцы  и  организация  первого  народного  ополчения (1611 г.)  

Великое дело К.Минина и Д.Пожарского (1611 г)  
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Обращение  патриарха  Гермогена  и  священноначальников  Троице-

Сергиева  монастыря  к нижегородцам.  Происхождение  К.Минана  и  его  

жизнь  до  1611  года.  Призыв  Минина  к нижегородцам.  К.Минин  

приглашает  в  Нижний  Новгород  смолян.  Князь  Д.М.Пожарский  – 

воевода ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем 

Новгороде.  

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613 гг.)  

Путь  ополчения  к  Ярославлю.  Пребывание  К.Минина  и  

Д.Пожарского  в  Ярославле.  Поход ополчения  под  руководством  Минина  и  

Пожарского  из  Ярославля  на  Москву.  Сражение ополченцев у стен столицы 

с войском гетмана Ходкевича. Освобождение Москвы от поляков.  

Избрание на царство Михаила Романова.  

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых.  

Административно-территориальное деление нижегородских земель в 

начале XVII века и управление ими.  

Административно-территориальное деление нижегородских земель. 

Арзамасская сторожевая черта. Воеводское управление. Нижегородское 

самоуправление.  

Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского 

края.  

Служилые  люди  «по  отечеству»:  дворяне  и  дети  боярские.  Служилые  

люди  «по  прибору»: стрельцы,  пушкари.  Посадские  люди.  Крестьяне.  

Этническая  карта  Нижегородской  земли: русские, марийцы, мордва, татары.  

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода.  

Нижний  Новгород-торговый  центр  России.  Нижний  Новгород  –  

средоточие  ремёсел.  

Судостроение.  Постройка  корабля  «Фридрих».  Прядильный  промысел.  

Кожевенное  дело. Пушниковы.  

Промышленно-торговые центры Нижегородского края.  

Балахна.  Арзамас.  Павлово.  Лысково.  Городец.  Б.И.  Морозов  и  

организация  поташного производства.  

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской 

ярмарки.   

Монастырь  на  Жёлтых  водах  в  XVII  веке.  Основание  Макарьевской  

ярмарки.  1641  год  – становление  ярмарки  как  всероссийского  торжища.  

Продавцы  и  товары.  Архитектурный  

ансамбль монастыря.  

Нижегородский край и церковный раскол.  

«Кружок ревнителей древнего благочестия» и реформа Никона. Патриарх 

из «нижегородских пределов». Протопоп Аввакум из села Григорова. Движение 

старообрядцев в Нижегородском уезде. Первые поселения старообрядцев на 

Керженце.   

Нижегородский край и народные волнения в 1660-х – 1670-х гг.   

Причины  роста  социальной  напряжённости  на  нижегородских  землях  

в  XVII  веке.  Формы социального  протеста  нижегородцев.  Восстание  
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Степана  Разина  на  Нижегородском Правобережье. Алёна Арзамасская. 

Разинцы в Поветлужье.  

Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI- XVII веках.  

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке.  

Храмовое  зодчество  и  иконопись  в  XVI  века.  Нижегородские  

монастыри  в  XVI  веке.  

Нижегородские  исторические  песни.  Основные  отрасли  сельского  

хозяйства:  земледелие, бортничество, рыболовство.  

Распространение  грамотности  и  письменности  в  крае.  Повседневная  

жизнь нижегородцев в XVII веке.  

Распространение  грамотности.  Развитие  книжного  дела  и  

летописания.  Писцовые  и переписные  книги.  Первая  нижегородская  

типография.  Никита  Фофанов.  Жилища нижегородцев. Одежда, быт и нравы 

жителей края.  

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы 

Нижегородчины в XVII веке.  

Средневековая застройка Нижнего Новгорода, его посады и слободы. 

Каменное и деревянное зодчество. Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. 

Возоулин, его сын А. Константинов и др.  и  их  покровители:  Г.С.  

Дранишников,  С.Ф.  Задорин,  А.Ф.  Олисов.  Иконопись  и нижегородские  

живописцы:  Кондрат  Ильин,  Ераст  Прокофьев,  Онтон  Патрекеев,  Никита 

Павловец и др. Прикладное искусство.  

История «малой родины» в XVI- XVII веках.  

Исторические  события,  основание  сёл  и  деревень,  светские  и  

культовые  строения  эпохи.  

Местные  легенды  и  предания.  Люди  родной  земли,  их  ратные  

подвиги  и  трудовые  дела.  

Следы старины в современном облике нижегородской провинции.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

6 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. Школьное краеведение, его основные предметные 

отрасли. 

1 

 Легенды родного края как исторический источник 1 

Раздел  1. 

Древние  

жители 

Нижегородского 

края. 

 7 

Нижегородская земля в первобытную эпоху 1 

Исследование древней истории малой родины 

местными краеведами 

1 

Предки финно-угорских народов на 1 
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Нижегородской земле. 

Волжская Булгария и древняя история 

Нижегородского края 

1 

Восточные славяне в древней истории 

Нижегородской  земли 

1 

Обобщение  по  Разделу 1 «Древние  жители  

Нижегородского  края» 

1 

Раздел  2. 

 

Нижегородские 

земли  в 

середине 

ХII – начале 

ХIII вв. 

 4 

Городец  на  Волге  при  Юрии Долгоруком  и  

Андрее  Боголюбском. 

1 

Городец  на  Волге  в  конце XII – начале XIII вв. 1 

Основатель  Нижнего  Новгорода – князь  Юрий  

Всеволодович. 

1 

Обобщение  по  Разделу 2 «Нижегородские  земли  

в  середине XII – начале 

XIII вв.» 

1 

Раздел  3. 

Нижегородские 

земли в эпоху 

монголо-

татарского 

нашествия 

 3 

Юрий  Всеволодович  и  монгольское  нашествие. 1 

Александр  Невский  в  истории Нижегородского 

края. 

1 

Обобщение  по  Разделу 3 «Нижегородские  земли  

в  эпоху  монгольского 

нашествия» 

1 

Раздел  4. 

Нижегородские 

земли  в  

середине 

XIII – ХV вв 

 6 

Нижегородские  земли во второй  половине  XIII – 

первой  половине XIV века. 

1 

Нижегородско-Суздальское  княжество и его 

место в истории  русских  земель 

(1341-1392 гг.) 

2 

Нижегородские земли в составе Московского 

княжества (конец  XIV – первая 

половина XV в.) 

1 

Нижегородский  край  в  составе  единого  

Русского государства (вторая 

половина XV – начало XVI вв.) 

1 

Обобщение  по  Разделу 4 «Нижегородские  земли  

в  середине  XIII – ХV вв.» 

1 

Раздел  5. 

 

Развитие 

Нижегородской 

земли  в XIII – 

ХV вв. 

 8 

Духовная  культура  Нижегородского  Поволжья. 1 

Храмовое  зодчество  Нижнего  Новгорода в XIII-

XV вв. 

1 

Материальная  культура  Нижегородской  земли. 2 

Центры  ремёсел  и  торговли  в крае 2 

Жители верхнего  и  нижнего  посадов  в XIII-XV 1 
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вв. 

Обобщение  по  Разделу 5 «Развитие культуры 

Нижегородской  земли  в   XIII 

– ХV вв.» 

1 

Уроки  по 

локальной 

истории  

«Малая 

Родина»  в XIII 

– 

ХV вв. 

 3 

Понятие  «Малой  родины». 1 

Легенды  и  предания  родного  края. 2 

Повседневная  жизнь  предков-земляков 1 

 Итоговое  занятие  по  курсу 1 

7 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. 

Раздел 1. 

 

Нижегородская 

земля – 

пограничный 

край  (ХVI век) 

История  Нижегородского  края. ХVI- ХVII вв 1 

Строительство    Нижегородского  кремля 1 

Схема  расположения  и  история  кремлёвских  

башен. 

1 

Легенды  и  предания, связанные  с  

Нижегородским кремлём. 

1 

Нижегородский  край  в  системе обороны  

Русского государства в ХVI веке. 

1 

. 

Урок обобщения  по  Разделу 1 «Нижегородская  

земля – пограничный край  в 16 веке. 

1 

 

 

6 

Раздел 2. 

 

Смута  и 

Нижегородский 

край  в  начале 

ХVII в. 

 7 

Нижегородский  край  в  начале  Смуты  и  в  ходе  

восстания  под 

руководством  Ивана  Болотникова (1601-1607 гг.) 

1 

Смутное  лихолетье  в  Нижегородском  крае  в  

1608 – 1611 годах. 

1 

Великое  дело  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия  

Пожарского (1611 г.) 

1 

Нижегородское  ополчение  и  освобождение  

Москвы (1612 – 1613 гг.) 

1 

Патриоты  земли  русской – Минин  и  Пожарский 1 

Места  исторической  памяти Нижегородского  

ополчения  в  Нижнем  Новгороде 

1 

Обобщение  по  разделу 2  «Смута  и  

Нижегородский  край  в  начале  ХVII в.» 

1 

Раздел 3  12 
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Нижегородский 

край  при  

первых 

Романовых 

Административно-территориальное  деление  

нижегородских  земель  в  начале  17 века 

2 

Социальный  и этнонациональный  состав  

населения  Нижегородского  края 

1 

Предприниматели  и  промышленники  Нижнего  

Новгорода 

1 

Промышленно-торговые  центры  Нижегородского  

края. 

2 

Макарьев-Желтоводский   монастырь и начальная  

история  Макарьевской   ярмарки. 

2 

Нижегородский  край  и  церковный  раскол. 2 

Нижегородский  край  и  народные  волнения в 

1660-е-1670-е г 

1 

 Обобщение  по  Разделу 3 «Нижегородский  край  

при  первых  Романовых». 

1 

Раздел 4. 

 

Культура 

Нижегородского 

края  в  16-17 

веках. 

 6 

Духовная  и  материальная  культура  

Нижегородской  земли  в  XVI веке. 

2 

Распространение  грамотности  и  письменности  в  

крае. Повседневная жизнь 

нижегородцев в ХVII в 

1 

Средневековый  Нижний  Новгород. Зодчество, 

живопись  и  промыслыНижегородчины 17 века. 

2 

Обобщение  по  Разделу 4 «Культура  

Нижегородского  края  в  16-17  веках». 

1 

История 

«малой родины» 

в 16-17 веках 

Письменные и  материальные  источники  по  

истории «малой  родины», 

легенды  и  предания. 

2 

 Повторительно-обобщающий  урок  по  всему  

курсу  «История Нижегородского  края.  ХVI – 

ХVII вв.» 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и примерной программы основного 

общего образования по географии, разработанной Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки РФ агенства по 

образованию. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения географии обеспечат: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2)  формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

5)  овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1 . Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
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направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений 

на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. Географическая карта — 

особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. 

Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное 
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давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, 

способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха 

с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат 

и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт 

для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, 

их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 
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животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы 

почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Го рода и сельские по селения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической 

жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 
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Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в 

жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. 

Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 

разных городов России. История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 

изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 
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Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на 

территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсам крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 
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Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональное как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России. Сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 
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Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на 

территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. Раздел 8. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 

ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетик: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
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лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружаю щей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкаяпромышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и 

Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. Регион в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природнохозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире Россия в системе международного 
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географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты природного и культурного наследия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

Темы Количество 

часов 

1.Что изучает география 5ч 

2. Как люди открывали Землю 4 ч 

З. Земля во Вселенной 10ч 

4.Виды изображений поверхности Земли 4ч 

5.Природа Земли 11ч. 

Итого 34ч. 

6 класс 

1.Введение  2ч 

2.Виды изображений поверхности Земли 11 ч 

3. Строение Земли. Земные оболочки 20ч. 

4.Население Земли 1ч. 

Итого 34ч. 

7 класс 

1.Введение. 2 ч 

2. Главные особенности природы  Земли. 12ч 

З. Население Земли. 3 ч 

4.Океаны и материки 50 ч 

5.Географическая оболочка –наш дом. 1ч 

Итого 68ч. 

8 класс 

9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 
 

1.Россия в мире. 12 ч 

2.Население России  10 ч 

3.Природа России. 35 ч 

4.Хозяйство России. 11 ч. 

Итого  68ч. 

1.Хозяйство России  20ч 

2.Регионы России  45 ч 

3.Россия в современном мире. 1ч 

Итого 66ч. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» на основе программы по математике: Математика: 

программы: 5-6 классы: ( А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.). 

Примерной  авторской   программы основного общего   образования  по алгебре   

для  учащихся   общеобразовательных   учреждений 7 - 9 классов (авторы: 

Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин, М.:) 

 

Планируемые результаты обучения предмету, курсу 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" обеспечат: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2)  развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 
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составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; решение логических задач; 

3)  развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4)  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: выполнение несложных преобразований для 

вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5)  овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 
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арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование 

свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6)  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7)  формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8)  овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; определение основных 

статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
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методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование 

числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

1 0) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13)  формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 14) 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

15)  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16)  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать 

персональные средства доступа. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Арифметика Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. 

Нахождение числа по значению её дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление 

числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
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Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения 

и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины, зависимости между величинами. 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Параметры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение 

комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность 

и круг. 

Длина окружности. Число П. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 

как единицы длины. Метрическая система мер в Росси, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число 0. Появление отрицательных чисел.Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. 
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А.Н.Колмогоров. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 

Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

равносильных уравнений, сводящихся к линейным или квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя 

переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 
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Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные 

множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь вида m/n , где m- целое число, а n -натуральное, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Построение графиков функций с помощью реобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

промежутки убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция у = , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п - первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные 

углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 
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Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0
0
 до 180

0
. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и 

теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка 

и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. 

 Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 
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Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины 

отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. 

Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения 

фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. 

Употребление логических связок если..., то..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата 

Евклида. Тригонометрия - наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Математика 5 класс 

 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

Повторение курса математики 4 класса 4 

Сложение и вычитание натуральных чисел  1 

Умножение и деление натуральных чисел  1 

Площади и объемы 1 

Входная контрольная работа 1 

Натуральные числа 20 

Ряд натуральных чисел  2 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  3 

Отрезок, длина отрезка  4 

Плоскость, прямая, луч  3 

Шкала. Координатный луч 3 

Сравнение натуральных чисел  3 

Повторение и систематизация учебного материала по теме        1 
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«Натуральные числа» 

Контрольная работа №1 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения  4 

Вычитание натуральных чисел  5 

Числовые и буквенные выражения. Формулы  3 

Контрольная работа №2  1 

Уравнение 3 

Угол. Обозначение углов 2 

Виды углов. Измерение углов  5 

Многоугольники. Равные фигуры 2 

Треугольник и его виды   3 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 
1 

Контрольная работа №3  1 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

Сочетательное и распределительное свойства умножения  3 

Деление  7 

Деление с остатком  3 

Степень числа 2 

Контрольная работа № 4  1 

Площадь. Площадь прямоугольника  4 

Прямоугольный параллелепипед, пирамида  3 

Объём прямоугольного параллелепипеда  4 

Комбинаторные задачи 3 

Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Деление с остатком. площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» 

2 

Контрольная работа № 5  1 

Обыкновенные дроби 17 

Понятие обыкновенной дроби  5 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей  3 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  
2 

Дроби и деление натуральных чисел  1 

Смешанные числа  5 

Контрольная работа  №6  1 

Десятичные дроби 48 

Представление о десятичных дробях  4 

Сравнение десятичных дробей  3 

Округление чисел. Прикидки  3 
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Сложение и вычитание десятичных дробей  6 

Контрольная работа №7  1 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа  7 

Деление десятичных дробей  9 

Контрольная работа №8  1 

Среднее арифметическое средне значение величины  3 

Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

Нахождение числа по его процентам 4 

Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты»  
2 

Контрольная работа № 9  1 

Повторение и систематизация учебного материала 11 

Натуральные числа и шкалы  1 

Сложение и вычитание натуральных чисел    1 

Умножение и деление натуральных чисел  1 

Площади и объемы 1 

Обыкновенные дроби  1 

Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

Умножение и деление десятичных дробей  1 

Умножение и деление десятичных дробей  1 

Итоговая контрольная работа  № 10  1 

Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс 

математики 5 класса 
1 

Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс 

математики 5 класса 
1 

Математика 6 класс 

 

Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

Повторение курса математики 5 класса  4 

Обыкновенные дроби  1 

Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

Умножение и деление десятичных дробей  1 

Входная контрольная работа  1 

Делимость натуральных чисел 17 

Делители и кратные  2 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 2 

Решение задач по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2» 
1 

Признаки делимости на 9 и на 3 2 

Простые и составные числа 1 

Наибольший общий делитель.  2 

Решение задач по теме «Наибольший общий делитель» 1 
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Наименьшее общее кратное 2 

Решение задач по теме «Наименьшее общее кратное» 2 

Решение задач по теме: «Делимость натуральных чисел» 1 

Контрольная работа №1 1 

Обыкновенные дроби 38 

Основное свойство дроби  2 

Сокращение дробей  2 

Решение задач по теме «Сокращение дробей» 1 

Приведение дробей к общему знаменателю 2 

Сравнение дробей с разными знаменателями  1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  5 

Контрольная работа  №2 1 

Умножение дробей 5 

Нахождение дроби от числа  2 

Решение задач по теме «Нахождение дроби от числа»  1 

Контрольная работа №3   1 

Взаимно обратные числа  1 

Деление дробей 5 

Нахождение числа по значению его дроби  4 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  1 

Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

Десятичное приближение обыкновенной дроби  2 

Решение задач по теме: «Деление дробей»  1 

Контрольная работа №4 1 

Отношения и пропорции  28 

Отношения  2 

Пропорции 4 

Процентное отношение двух чисел  3 

Контрольная работа  №5 1 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости  2 

Деление числа в данном отношении 2 

Окружность и круг 2 

Длина окружности и площадь круга  3 

Цилиндр, конус, шар  1 

Диаграммы  2 

Случайные события. Вероятность случайного события 3 

Решение задач по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 

2 

Контрольная работа  №6  1 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Положительные и отрицательные числа 1 

Координатная прямая 3 
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Целые числа. Рациональные числа 2 

Модуль числа  3 

Сравнение чисел  2 

Решение задач по теме «Сравнение чисел» 2 

Контрольная работа   №7 1 

Сложение чисел с помощью координатной прямой  1 

Сложение чисел с разными знаками  1 

Сложение отрицательных чисел  1 

Решение задач по теме «Сложение рациональных чисел» 1 

Свойства сложения рациональных  чисел  2 

Вычитание рациональных чисел 2 

Решение задач по теме «Вычитание рациональных чисел» 3 

Контрольная работа №8 1 

Умножение рациональных чисел  2 

Решение задач по теме «Умножение рациональных чисел» 2 

Свойства умножения рациональных чисел 2 

Решение задач по теме «Свойства умножения рациональных 

чисел». 
1 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 3 

Решение задач по теме «Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения». 
2 

Деление рациональных чисел 2 

Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 2 

Контрольная работа  №9 1 

Решение уравнений 4 

Решение задач с помощью уравнений  5 

Контрольная работа №10 1 

Перпендикулярные прямые  3 

Осевая и центральная симметрия  3 

Параллельные прямые 2 

Координатная плоскость  3 

Графики  2 

Решение задач по теме: «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 
2 

Контрольная работа №11 1 

Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики  
13 

Делимость чисел 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

Отношения и пропорции  1 

Положительные и отрицательные числа  1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 1 
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чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1 

Решение уравнений. 1 

Решение уравнений 1 

Координаты на плоскости 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Анализ контрольной работы  1 

Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс 

математики 6 класса 
1 

Алгебра 7 класс 

Содержание учебного материала 
Количест 

во часов 

Повторение материала 6 класса 3 

Повторение курса математики 5-6 классов 2 

Контрольная работа № 1 1 

Алгебраические выражения 11 

Числовые выражения 2 

Алгебраические выражения 2 

Алгебраические равенства. Формулы 2 

Свойства арифметических действий 2 

Правила раскрытия скобок 2 

Контрольная работа № 2 1 

Уравнения с одним неизвестным 9 

Уравнение и его корни. 2 

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 
3 

Решение задач с помощью уравнений 3 

Контрольная работа № 3 1 

Одночлены и многочлены 21 

Степень с натуральным показателем 2 

Свойства степени с натуральным показателем 3 

Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

Умножение одночленов 2 

Многочлены 2 

Приведение подобных слагаемых 2 

Сложение и вычитание многочленов 2 

Умножение одночлена на многочлен 2 

Умножение многочлена на многочлен 2 

Деление одночлена и многочлена на одночлен 2 

Контрольная работа № 4 1 

 Разложение многочленов на множители 13 

Вынесение общего множителя за скобки 2 

Способ группировки 3 
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Формула разности квадратов 2 

Квадрат суммы. Квадрат разности 2 

Применение нескольких способов разложения на множители 

многочлена 
3 

Контрольная работа № 5 1 

 Алгебраические дроби 13 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 2 

Приведение дробей к общему знаменателю 2 

Сложение и вычитание алгебраических дробей 3 

Умножение и деление алгебраических дробей 2 

Совместные действия с алгебраическими дробями 3 

Контрольная работа № 6 1 

Функции 9 

Прямоугольная система координат на плоскости 2 

Функции 2 

Функция у = кх и ее график 2 

Линейная функция и ее график 2 

Контрольная работа № 7 1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 12 

Системы уравнений 2 

Способ подстановки 2 

Способ сложения 2 

Графический способ решения систем уравнений 2 

Решение задач с помощью систем уравнений 3 

Контрольная работа № 8 1 

Введение в комбинаторику 4 

Различные комбинации из трех элементов 1 

Таблица вариантов и правило произведения 1 

Подсчет вариантов с помощью графов 1 

Решение задач 1 

Итоговое повторение 7 

Повторение 3 

Итоговая контрольная работа  1 

Повторение 3 

 

Алгебра 8 класс 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Неравенства 19 

Положительные и отрицательные числа 2 

Числовые неравенства  1 

Основные свойства числовых неравенств 2 

Сложение и умножение неравенств   1 
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Строгие и нестрогие неравенства   1 

Неравенства с одним неизвестным  1 

Решение неравенств 3 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки 
1 

Решение систем неравенств   3 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 3 

Контрольная работа № 1  1 

Приближенные  вычисления 18 

Приближённые значения величин Погрешность приближения 2 

Оценка погрешности 2 

Округление чисел 1 

Относительная погрешность 2 

Практические приёмы приближённых вычислений 4 

Простейшие вычисления на микрокалькуляторе  1 

Действия над числами, записанными в стандартном виде 2 

Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного 

данному 
1 

Последовательное выполнение операций на МК 1 

Обобщающий урок по теме «Приближенные вычисления» 1 

Контрольная работа № 2  1 

Квадратные корни 12 

Арифметический квадратный корень   2 

Действительные числа  2 

Квадратный корень из степени  2 

Квадратный корень из произведения  2 

Квадратный корень из дроби  2 

Обобщающий урок по теме «Квадратные корни» 1 

Контрольная работа № 3 1 

Квадратные уравнения 25 

Квадратное уравнение и его корни   2 

Неполные квадратные уравнения   1 

Метод выделения полного квадрата   1 

Решение квадратных уравнений   3 

Приведённое квадратное уравнение 

Теорема Виета 
2 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 3 

Неполные квадратные уравнения 1 

Метод выделения полного квадрата 1 

Решение квадратных уравнений 3 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета 2 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 3 

Решение задач с помощью квадратных уравнений 4 
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Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени 
2 

Различные способы решения систем уравнений 3 

Решение задач с помощью систем уравнений 2 

Обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения» 1 

Контрольная работа № 3 1 

Квадратичная функция 14 

Определение квадратичной функции  1 

Функция y = х2  и её свойства 1 

Функция y = ах2 и её свойства 2 

Функция у = ах2 + bx + с  3 

Построение графика квадратичной функции 4 

Обобщающий урок по теме «Квадратичная функция» 2 

Контрольная работа№4 1 

Квадратные неравенства 10 

Квадратное неравенство и его решение 2 

Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 
4 

Метод интервалов  2 

Обобщающий урок по теме «Квадратные неравенства» 1 

Контрольная работа № 5 1 

Повторение 13 

 

Алгебра 9 класс 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Повторение курса алгебры 8 класса 2 

Степень с рациональным показателем 13 

Степень с целым показателем 4 

Арифметический корень натуральной степени 2 

Свойства арифметического корня 2 

Степень с рациональным показателем 1 

Возведение в степень числового неравенства 1 

Контрольная работа № 1  1 

Степенная функция 15 

Область определения функции 3 

Возрастание и убывание функции 2 

Четность и нечетность функции 2 

Функция  у =  
 

 
 3 

Неравенства и уравнения, содержащие степень 2 

Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 2 

Контрольная работа № 2  1 

Прогрессии 15 
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Числовая последовательность 1 

Арифметическая прогрессия. 3 

Сумма первых  п членов арифметической прогрессии 3 

Геометрическая прогрессия 3 

Сумма первых п членов геометрической прогрессии 3 

Обобщающий урок по теме «Прогрессии» 1 

Контрольная работа № 3  1 

Случайные события 14 

События 2 

Вероятность события 2 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 2 

Сложение и умножение вероятностей 3 

Относительная частота и закон больших чисел 2 

Обобщающий урок по теме «Случайные события» 2 

Контрольная работа № 4  1 

Случайные величины 12 

Таблицы распределения 2 

Полигоны частот 1 

 Генеральная совокупность и выборка 1 

Центральные тенденции 3 

Меры разброса 2 

Обобщающий урок  по теме «Случайные величины» 2 

Контрольная работа № 5 1 

 Множества. Логика 16 

Множества 2 

Высказывания. Теоремы 2 

Следование и равносильность 3 

Уравнение окружности 2 

Уравнение прямой 2 

Множества точек на координатной плоскости 2 

Обобщающий урок по теме: « Множества. Логика» 2 

Контрольная работа № 6  1 

Повторение курса 15 

 

Геометрия 7 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Прямая и  отрезок. Луч и угол. 2 

Сравнение отрезков и углов 1 

Измерение отрезков. Измерение углов. 2 

Перпендикулярные прямые 3 

Решение задач по теме «Начальные геометрические 1 
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сведения» 

Контрольная работа №1  1 

Треугольники 17 

Первый признак равенства треугольников 3 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

Второй и третий  признаки равенства треугольников 4 

Задачи на построение 3 

Решение задач по теме «Треугольники» 3 

Контрольная работа №2  1 

Параллельные прямые 13 

Признаки параллельности двух прямых 4 

Аксиома параллельных прямых 5 

Решение задач по теме «Параллельные прямые» 3 

Контрольная работа №3  1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

Сумма углов треугольника 2 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 3 

Контрольная работа №4  1 

Прямоугольные треугольники 4 

Построение треугольников по трём элементам 4 

Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 
3 

Контрольная работа №5  1 

Повторение. Решение Задач. 10 

 

Геометрия 8 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Четырёхугольники 14 

Многоугольники 2 

Параллелограмм и трапеция 6 

Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники»  1 

Площадь 14 

Площадь многоугольника 2 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

Теорема Пифагора 3 

Решение задач по теме «Площадь» 2 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 

Подобные треугольники 19 

Определение подобных треугольников 2 

Признаки подобия треугольников 5 
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Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1 

Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 
6 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 
4 

Контрольная работа №4 по теме  «Применение подобия, 

решение прямоугольных треугольников» 
1 

Окружность 17 

Касательная к окружности 3 

Центральные и вписанные углы 4 

Четыре замечательные точки треугольника 3 

Вписанная и описанная окружности 4 

Решение задач по теме «Окружность» 2 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

Повторение. Решение Задач 4 

 

Геометрия 9 класс 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Векторы 8 

Понятие вектора 2 

Сложение и вычитание векторов 3 

Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 
3 

Метод координат 10 

Координаты вектора 2 

Простейшие задачи в координатах 2 

Уравнение окружности и прямой 5 

Контрольная работа №1  1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
11 

Синус, косинус, тангенс угла 3 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

Скалярное произведение векторов 3 

Контрольная работа №2  1 

Длина окружности и площадь круга 12 

Правильные многоугольники 4 

Длина окружности и площадь круга 4 

Решение задач по теме  «Длина окружности и площадь круга» 3 

Контрольная работа №3  1 

Движения 8 

Понятие движения 3 

Параллельный перенос и поворот 3 
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Решение задач по теме  «Движения» 1 

Контрольная работа №4  1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Многогранники 4 

Тела и поверхности вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение  7 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы  

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Информатика. Программа для основной школы: 

5-6 классы. 7-9 классы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Предметные результаты приводят к формированию информационной и 

алгоритмической культуры;  

 формированию представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 развитию основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формированию представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитию алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 развитию умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

 формированию умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 
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видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;  

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др ;  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т д );  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и 

память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, 

канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. 

Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления 

Аналитическая деятельность: 
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 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания 

и пр.; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах. 

Тема. Компьютер 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, 

в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную программу; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Тема. Подготовка текстов на компьютере 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков.Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания 

текстового документа и возможности тестового процессора по их 

реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 

Тема. Компьютерная графика. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор.  

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические 
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примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из 

простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический 

редактор для создания и редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами.  

 

Тема. Создание мультимедийных объектов 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков.  

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу 

создаваемого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения 

Тема. Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная 

система. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и 
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возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема. Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели. 

Тема. Алгоритмика  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными 
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исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5-6 классы 

№ Тема 
Количество часов 

общее 5 класс 6 класс 

1 Информация вокруг нас 12 9 3 

2 Компьютер 7 6 1 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 8  

4 Компьютерная графика 6 4 2 

5 Создание мультимедийных объектов 7 5 2 

6 Объекты и системы 8 2 6 

7 Информационные модели 10  10 

8 Алгоритмика 10  10 

9 Резерв 2 1 1 

Итого: 70 35 35 

7 класс 

Тема 1. Математические основы информатики 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из 

основных понятий современной науки. Информация и данные. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы. Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Характеристики современных носителей информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи 

информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. Поиск информации 

в сети Интернет.  Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: 

формулы перемножения и сложения количества вариантов. Представление 

информации. Формы представления информации. Символ. Алфавит — 

конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. Язык как способ представления 

информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные 

языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 
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количества кодовых комбинаций. Единицы измерения длины двоичных 

текстов: бит, байт, килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

Аналитические виды деятельности: 

• оценка информации с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• классификация информационных процессов по принятому основанию; 

• выделение информационной составляющей процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• нахождение примеров кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни. 

Практические работы: 

1. Кодирование и декодирование сообщений по известным правилам 

кодирования. 

2. Определение количества различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности). 

3. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов алфавита заданной мощности. 

4. Подсчет количества текстов данной длины в данном алфавите. 

5. Оценка числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации и пр.). 

Тема 2. Технологические основы информатики 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода- вывода; их количественные 

характеристики. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Компьютеры, встроенные в технические 

устройства и производственные комплексы. Суперкомпьютеры. Состав и 

функции программного обеспечения компьютера: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. 

Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от 

них. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Аналитические виды деятельности: 

• анализ компьютера с точки зрения единства программных и аппаратных 
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средств; 

• анализ устройств компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определение программных и аппаратных средств, необходимых для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализ информации (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера; 

• определение основных характеристик операционной системы; 

• планирование собственного информационного пространства. 

Практические работы: 

1. Получение информации о характеристиках компьютера. 

2. Выполнение основных операций с файлами и папками. 

3. Сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и видеофайлов. 

4. Изучение элементов интерфейса используемой операционной системы. 

5. Использование программы-архиватора. 

6. Защита информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. Использование программных систем и сервисов 

Обработка текстовой информации. 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. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. Инструменты ввода текста с 

использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Обработка графической информации. Общее представление о 

цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модель RGB. Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Форматы графических файлов. Оценка количественных 

параметров, связанных с представлением и хранением изображений. 

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. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Мультимедиа. Понятие технологии 

мультимедиа и области её применения. Подготовка компьютерных 

презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
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Аналитические виды деятельности: 

• анализ пользовательского интерфейса используемого программного 

средства; 

• определение условий и возможностей применения программного 

средства для решения типовых задач; 

• выявление общего и отличий в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач; 

• соотнесение емкости информационных носителей и размеров 

предполагаемых для хранения на них текстовых документов, графических 

изображений и мультимедийных объектов. 

Практические работы: 

1. Создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений. 

4. Создание документа с гиперссылками. 

5. Кодирование и декодирование текстовой информации с использованием 

кодовых таблиц. 

6. Вычисление информационного объёма текста в заданной кодировке. 

7. Определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

8. Определение объёма памяти, необходимой для хранения графического 

изображения. 

9. Создание и/или редактирование изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора. 

10. Создание и редактирование изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора. 

11. Создание презентации с использованием готовых шаблонов. 

8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы 
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истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

• Аналитические виды деятельности: 

• выявление различий в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

• выявление общего и отличий в разных позиционных системах счисления; 

• анализ логической структуры высказываний. 

Практические работы: 

1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно. 

2. Сложение двух небольших двоичных чисел. 

3. Определение истинности составного логического выражения. 

4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Тема 2. Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 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). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Словесное описание 

алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: 

циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения. Управление. 

Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: 

целый, вещественный, символьный, строковый, логический. Основные правила 

языка программирования: структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке 

программирования Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями. Примеры задач обработки данных: нахождение минимального 

и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения. Приемы диалоговой отладки 
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программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

Аналитические виды деятельности: 

• анализ предлагаемых последовательностей команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

• определение по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

• анализ изменения значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

• определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

• сравнение различных алгоритмов решения одной задачи; 

• анализ готовых программ; 

• определение по программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Практические работы: 

1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник и 

др. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

нужному результату при конкретных исходных данных. 

4. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление 

арифметических и логических выражений на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

5. Разработка программ, содержащих оператор/операторы ветвления, на 

изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня. 

6. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) 

7. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных 

данных. 

9 класс 

Тема 1. Математические основы информатики 

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества 

элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы 

построения информационной модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация 
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информационных моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров 

при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования 

математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Аналитические виды деятельности: 
• осуществление системного анализа объекта, выделение среди его свойств 

существенных свойств с точки зрения целей моделирования; 

• оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

• определение вида информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

• анализ информационных моделей (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.). 

Практические работы: 
1. Вычисление количества элементов множеств, полученных в результате 

операций объединения и пересечения двух или трех базовых множеств. 

2. Создание и интерпретация различных информационных моделей — 

таблицы, графов, блок-схемы алгоритмов и т. д.; 

3. Преобразование информации из одной формы представления в другую. 

4. Работа с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей. 

Тема 2. Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке 

программирования (одном из перечня: школьный алгоритмический язык, 

Паскаль, Python, Java, С, С#, C++). Табличный тип данных (массив). Примеры 

задач обработки данных: заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной 

конечной числовой последовательности или массива; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами 

решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке 

программирования из приведенного выше перечня. Конструирование 
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алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 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. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

алгоритма для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной 

исходной обстановке; выявление возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. 

Аналитические виды деятельности: 
• анализ готовых программ для исполнителей; 

• выделение этапов решения задачи на компьютере; 

• осуществление разбиения исходной задачи на подзадачи; 

• сравнение различных алгоритмов решения одной задач. 

Практические работы: 
Анализ алгоритмов для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Составление на языке программирования Паскаль программы обработки 

одномерного числового массива (нахождение минимального /максимального 

значения в данном массиве; подсчёт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; нахождение суммы всех элементов 

массива и т. д.). 

Тема 3. Использование программных систем и сервисов 

Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. 

Поиск данных в готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) 

таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в сети 

Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Поиск 

информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Рекомендации, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Сайт. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
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форум, телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах работы в сети Интернет. Личная информация, способы ее защиты. 

Аналитические виды деятельности: 
• анализ пользовательского интерфейса используемого программного 

средства; 

• определение условий и возможностей применения программного 

средства для решения типовых задач; 

• выявление общего и отличий в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

• выявление общего и отличий в способах взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализ доменных имен компьютеров и адресов документов в Интернете; 

• анализ и сопоставление различных источников информации, оценка 

достоверности найденной информации; 

• распознавание потенциальных угроз и вредных воздействий, связанных с 

использованием ИКТ; оценка предлагаемых путей их устранения. 

Практические работы: 
1. Создание однотабличной базы данных. 

2. Поиск записей в готовой базе данных. 

3. Сортировка записей в готовой базе данных. 

4. Создание электронных таблиц, выполнение в них расчетов по 

встроенным и вводимым пользователем формулам. 

5. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

6. Осуществление взаимодействия посредством электронной почты, чата, 

форума. 

7. Определение минимального времени, необходимого для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с известными характеристиками. 

8. Поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

9. Создание с использованием конструкторов (шаблонов) веб-страниц. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7-9 классы 

№ Тема 

Количество часов 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Технологические основы информатики 

1.1 Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных 
7/12  0/1 

2 Математические основы информатики 

2.1 Информация и информационные 

процессы 
10/16  0/2 

2.2 Системы счисления и элементы 

математической логики 
 12/24 0/2 
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2.3 Моделирование и формализация. Базы 

данных 
  8/14 

3 Алгоритмы и программирования 

3.1 Основы алгоритмизации  11/26  

3.2 Начала программирования  10/16  

3.3 Алгоритмы и программирование   8/20 

4 Использование программных систем и сервисов 

4.1 Обработка графической информации 4/12   

4.2 Обработка текстовой информации 7/14  0/1 

4.3 Мультимедиа 4/10   

4.4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 
  6/12 

4.5 Коммуникационные технологии   10/13 

5 Резерв учебного времени 3/5 2/4 3/5 

Итого: 35/70 35/70 35/70 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы по физике для 7-9 классов  Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 
обеспечить: формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования 
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лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 
задач. 

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2)  формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5)  осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6)  овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8)  формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

9)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

 владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 
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физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

11)  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше 

представление о нём. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические 

величины и их измерение.  Погрешности измерений. Международная система 

единиц. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы 

- Определение цены деления измерительного цилиндра . 

- Измерение объема жидкости и твердого тела. 

- Измерение длины карандаша с помощью линейки и сантиметра 

(домашняя). 

- Измерение линейных размеров тел и площади поверхности (домашняя). 

2. Строение вещества (8 ч) 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и 

взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния 

вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на основе его 

молекулярного строения. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы 

взвешиванием. Плотность вещества. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Лабораторные работы 

- Определение массы тела. 

- Определение объема тела. 

- Определение плотности тела. 

- Градуирование стеклянной трубки и измерение вместимости сосуда  

(домашняя). 

- Наблюдение диффузии в воде и воздухе (домашняя). 
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- Наблюдение диффузии в горячей и холодной воде (домашняя). 

- Определение примерной массы мотка медной проволоки  (домашняя). 

3. Механическое движение (9 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Графическое представление движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

 Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Лабораторные работы 

- Механическое движение  (домашняя). 

- Определение средней скорости движения тела  (домашняя). 

4. Взаимодействие тел. Силы в природе (15 ч) 

Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное 

тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила 

упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения 

скольжения, покоя и качения. 

Демонстрации 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

- Градуирование пружины динамометра. 

- Измерение коэффициента трения скольжения. 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (14 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного 

давления от высоты. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. Плавание судов.              

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 
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- Давление твердых тел жидкостей и газов  (домашняя). 

- Исследование архимедовой силы. 

- Выяснение условия плавания тел. 

5. Работа и энергия. (14 ч) 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра 

тяжести тела. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного 

действия механизмов. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон 

сохранения энергии. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии. 

Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

- Изучение равновесия рычага. 

- Измерение работы при перемещении тела. 

- Измерение КПД наклонной плоскости. 

- Нахождение центра тяжести плоского тела  (домашняя). 

 

1. Тепловые явления  

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Температура и её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Температура плавления. Парообразование и 

конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Точка росы. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. 

Демонстрации:  
- фотографии молекул разных веществ; 

-  изменение объема при деформации и нагревании;  

- диффузия; 

- принцип действия термометра; 

- кипение воды; 

- постоянство температуры при кипении жидкости; 

-  нагревание монеты в пламени свечи и при ее трении о деревянную 

линейку;  

- нагревание спицы, опущенной в сосуд с горячей водой и при трении 

о деревянную пробку, надетую на нее;  
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- теплопроводность различных металлов (нагрев стержней с 

гвоздиками на парафине); 

-  вращение бумажной спирали в нагретых слоях воздуха; нагревание 

окрашенной жидкости;  

- поглощение тепла теплоприемником;  

- плавление и отвердевание олова, льда;  

- испарение различных жидкостей;  

- зависимость скорости испарения от температуры, рода жидкости, 

площади поверхности и атмосферного давления;  

- охлаждение руки, смоченной эфиром; 

-  наблюдение за показаниями сухого и влажного термометров 

психрометра; 

- устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания; 

- устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы: 

- измерение удельной теплоемкости твердого тела; 

- наблюдение понижения температуры жидкости при ее испарении» 

(домашняя); 

- наблюдение расширения тел при нагревании; 

- сравнение количеств теплоты при смешивании горячей и холодной 

воды; 

2. Электростатика 

  Электрический заряд; поле; электрическое поле; магнитное поле; 

пробный заряд; закон сохранения зарядов; закон Кулона;  

Демонстрации:  
- взаимодействие магнитных стрелок; 

-  взаимодействие наэлектризованных тел; 

-  электризация различных тел, притяжение наэлектризованным 

телом не наэлектризованных тел; 

3. Характеристики электростатического поля 

Напряженность поля; потенциал; разность потенциалов; связь разности 

потенциалов и напряженности электрического поля в однородном поле; 

проводник, диэлектрик; электростатическая индукция; относительная 

диэлектрическая проницаемость; конденсатор; электроемкость плоского 

конденсатора;  энергия конденсатора; принцип суперпозиции; использование 

конденсаторов, молниеотводов. 

Демонстрации:  
- картины силовых линий электрического заряда, двух зарядов 

одноименных  и разноименных; 

- электрический султан, взаимодействие одноименно заряженных 

султанов, разноименно заряженных; 

- экранизирующее действие проводников;  

- распределение зарядов на проводниках разной формы; 

- работа молниеотвода; 
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-  уменьшение разности потенциалов при внесение диэлектрика в 

электрическое поле;  

- демонстрация зависимости емкости плоского конденсатора от 

площади пластин, от расстояния между  пластинами и от относительной 

диэлектрической проницаемости.  

4. Электрический ток  

 Электрический ток; сила тока; напряжение; сопротивление; удельное 

сопротивление проводника; работа; мощность электрического тока; источник 

тока; законы: законы Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; применение 

различных источников электрической энергии; соединения проводников. 

Демонстрации:  
- сборка электрической цепи по заданной схеме; 

-  амперметры с разными шкалами; 

- различные вольтметры; 

- для различных потребителей измерить силу тока при одинаковом 

направлении; 

-  зависимость сопротивления от длины, сечения и материала; 

- реостата и магазин сопротивлений; 

- электрическую цепь с последовательным соединением резисторов; 

-  электрическую цепь с параллельным соединением проводников; 

- тепловое действие тока (лампа накаливания, нагревательные 

приборы); 

- собрать электрическую цепь с потребителем, вычислить работу и 

мощность; 

-  определение КПД установки с электрическим нагревателем. 

Лабораторные работы: 

- сборка электрической цепи; 

- знакомство с амперметром и измерение силы тока в различных 

участках цепи; 

- знакомство с вольтметром и измерение напряжения на различных 

участках цепи; 

- изучение закона Ома для участка цепи; 

- измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- измерение работы и мощности тока в электрической лампе; 

- изучение последовательного соединения проводников; 

- изучение параллельного соединения проводников; 

- изучение теплового действия тока и нахождение КПД 

электрического нагревателя. 

 5. Электромагнитные явления  

 Природный магнит; магнитное поле Земли; ферромагнитные вещества; 

магнитное действие тока;  вектор магнитной индукции; сила Ампера; 

применение действия магнитного поля на проводники с током: 

электромагнитные приборы, двигатели, электромагниты. 

Демонстрации:  
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- магнитное поле постоянного магнита (с помощью железных 

опилок);  

-  компас и его ориентация в пространстве; 

-  модель доменной структуры, намагничивание; 

-  опыт Эрстеда; 

- спектры магнитных полей; 

- действие электрического звонка, телеграфного устройства, 

электроподъемника; 

- втягивание и выталкивание проводника с током в дугообразный 

магнит; 

- взаимодействие параллельных токов; 

- работа гальванометра (амперметра, вольтметра). 

Лабораторные работы: 

- изучение магнитного поля проводника с током; 

- сборка и испытание электромагнита; 

- изучение свойств постоянных магнитов; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции. Принцип 

действия трансформатора. 

 6. Оптические явления 

Электромагнитные волны, радиоволны, инфракрасные, 

ультрафиолетовые, световые волны; оптика, луч света. Действия света. 

Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. 

Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное 

и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение в зеркале. Преломление света. Законы преломления света. 

Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы 

линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в 

линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки 

зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. 

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Демонстрации:  
- плоские зеркала; 

-  изображение в плоском зеркале; 

- получение изображения с помощью линз; 

- сферические зеркала; 

- получение изображений с помощью сферических зеркал 

- преломление света; 

- собирающая и рассеивающая линзы: двояковыпуклые и 

двояковогнутые; 

- таблица «Глаз. Зрение. Близорукость и дальнозоркость; 

- разложение белого света в спектр; 

- принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Лабораторные работы: 

- исследование зависимости угла отражения от угла падения света; 
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- исследование явления преломления света; 

- измерение главного фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы; 

- измерение увеличения лупы; 

- наблюдение дисперсии света с помощью призмы (демонстрация); 

- сборка модели микроскопа (демонстрация); 

9 класс 

1. Законы движения и взаимодействия тел  

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в природе и технике. 

Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 

свободного движения. Движения тела брошенного под углом к горизонту, 

горизонтально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  

равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Период и частота обращения. Линейная 

скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоростей. 

Скорость света в вакууме как предельная, инвариантная величина. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. 

Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и 

обратная задача механики. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.  

Сила тяжести. Центр тяжести. Определение массы небесных тел. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки.  

Сила трения. 

Принцип относительности Галилея. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Устройство ракеты. Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. 

Достижения в освоении космического пространства. 

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения энергии в механических процессах. 

Мощность. КПД механизмов и машин. 

Лабораторные работы 

- Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

- Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины 

- Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения 
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- Исследование свободного падения 

 -Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Демонстрации 

Относительность движения 

Прямолинейное и криволинейное движение 

Стробоскоп 

Спидометр 

Сложение перемещений 

Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

Определение ускорения при свободном падении 

Направление скорости при движении по окружности 

Определение периода и частоты обращения при равномерном движении 

по окружности 

Проявление инерции 

Сравнение масс 

Измерение сил 

Второй закон Ньютона 

Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу 

Третий закон Ньютона 

Центр тяжести тела 

Зависимость дальности полета тела от угла бросания 

Вес тела при ускоренном подъеме и падении 

Невесомость и перезагрузки 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Силы трения, качения и скольжения 

Опыты с ускоренно движущейся тележкой и вращающейся платформой, 

отклонение отвеса, скатывание шарика, деформации пружины, изменение 

формы поверхности жидкости 

Закон сохранения импульса 

Реактивное движение 

Модель ракеты 

Изменение энергии тела при совершении работы 

Переход потенциальной энергии тела в кинетическую и обратно 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения 

Маятник Максвелла 

2.Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза. Математический маятник. Неравномерное движение по 

окружности. Угловое ускорение. Понятие нормального и тангенциального 

линейного ускорения при движении по окружности. Формула периода 

колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула 

периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии при 

колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 



211 
 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Демонстрации 
Свободные колебания груза на нити и груза на пружине 

 Запись колебательного движения 

Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины 

и массы груза 

Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

Вынужденные колебания 

Резонанс маятников 

Применение маятника в часах 

Распространение поперечных и продольных волн 

Колеблющиеся тела как источник звука 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

Зависимость высоты тона от частоты колебаний 

Свойства ультразвука 

3.Электромагнитное поле  

     Однородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки.     

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи  и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

      Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции        

4.Строение атома и атомного ядра  



212 
 

Радиоактивность   как   свидетельство   сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Элементарные частицы. Античастицы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

5. Строение и эволюция Вселенной 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

7 класс 

 

Название темы Количест

во часов 

Физика и физические методы изучения природы  5 

Строение вещества  8 

Механическое движение  8 

Взаимодействие тел. Силы в природе 

 

15 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 14 

Работа и энергия  14 

Резерв (в том числе повторение) 4 

Итого 68 

 

8 класс 

Название темы Количест

во часов 

Тепловые явления  21 

Электростатика  6 

Характеристики электростатического поля  9 

Электрический ток  21 

Электромагнитные явления  12 

Оптические явления  26 

Повторение и обобщение 4 
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Резерв  3 

Итого 102 

 

9 класс 

Название темы Количест

во часов 

Законы движения и взаимодействия тел.  60 

Механические колебания и волны 16 

Электромагнитное поле 25 

Строение атома и атомного ядра 18 

Строение и эволюция Вселенной. 4 

Повторение и обобщение 5 

Резерв  4 

Итого 132 
 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» 
 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  основного  общего  

образования  (приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  17.10.2010г.  №  1897  (с  изменениями  от 29.12.2014г. №1644, 

от 31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  основного  общего  образования» и  авторской программы  Н. И. 

Сонина,  "Биология"  5  –  9  классы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения биологии обеспечат: 
•  формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

•  формирование основ экологической грамотности: способности 
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оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

•  формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

•  освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Биология 5 класс. Введение в биологию. 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Уве-

личительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия 

в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем 

мире. Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Су-

щественные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 
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материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности 

и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глу-

боководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на планете Земля  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 

человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание 

и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением 

лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Лабораторные 

работы 

1. Живой  организм: строение и 

изучение 

9 3 

2. Многообразие живых 

организмов 

15 1 

3. Среда обитания живых 

организмов 

5 0 

4. Человек на планете Земля 4 2 

Итого: 34 ч  

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений. 

3. Химический состав клетки. 

4. Изучение простейших под микроскопом. 

5. Измерение своего роста и массы тела. 

6. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 

помощи. 
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6 класс. Биология. Живой организм. 

РАЗДЕЛ  1. Строение и свойства живых организмов. 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов.  

Биология – наука о живой природе. Методы изучения живых объектов. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток.  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Деление 

клеток.  
Клетка — элементарная единица живого. Правила работы в 

биологической лаборатории. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Деление-важнейшее свойство клеток. Два типа деления клеток. Митоз. 

Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.4. Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1.5. Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организма. 

Тема 2.1. Питание и пищеварение. 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 
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Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 

опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2 Дыхание. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек 

в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения 

органических веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Тема2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии.  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6. Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества 

растений. 
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Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и 

мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, 

выращенных после обработки ростовыми веществами. 

Тема 2.8 Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация  способов  размножения  растений; разнообразия и 

строения соцветий. 

Тема 2.9. Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания 

семян. 

РАЗДЕЛ   3. Организм и среда  

Тема3.1. Среда обитания. Факторы среды  

Экология – наука о взаимоотношениях организмов и окружающей среды. 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на 

живые организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества  

Природное сообщество и экосистема. Пищевые связи в экосистеме. 

Экологические проблемы. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Демонстрация моделей экологических систем. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 
№ 

разд

ела 

Название 

раздела 

Тема Количес

тво часов  

Лабора

торные 

работы 

1. Строение и 

свойства 

живых 

организмов 

(13 ч.) 

Основные свойства живых 

организмов 

1 4 

Химический состав клеток. 2 

Строение растительной и 

животной клеток. Деление 

клеток. 

3 

Ткани растений и животных 2 
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Органы и системы органов 4 

Растения и животные как 

целостные организмы 

1 

2. Жизнедеятель

ность 

организма  

(19 ч.) 

Питание и пищеварение 3 5 

Дыхание 2 

Передвижение веществ в 

организме 

2 

Выделение. Обмен веществ и 

энергии. 

2 

Опорные системы 1 

Движение 1 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

2 

Размножение 3 

Рост и развитие 3 

3. Организм и 

среда 

( 2 ч.)  

Среда обитания. Факторы 

среды 

1 0 

Природные сообщества 1 

Итого:  34 ч 9 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

1.Определение состава семян пшеницы; 

2.Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах); 

3.Ткани живых организмов (на готовых микропрепаратах); 

4.Распознавание органов цветкового растения. 

5.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю; 

6.Разнообразие опорных систем животных; 

7.Движение инфузории туфельки. 

8..Вегетативное размножение комнатных растений; 

9.Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

7 класс. 

Многообразие живых организмов. 

Введение 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная 

система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства 

живой природы. 

РАЗДЕЛ 1. Царство Прокариоты  

Тема: Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в 
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биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация  Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов; развитие царств растений и животных, 

представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и 

многообразие бактерий. 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. 

Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать 

особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

РАЗДЕЛ 2.  Царство Грибы  

Тема: Общая характеристика и многообразие грибов 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отдел 

Настоящие грибы – Классы: Хитридиомицеты, Зигомигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (группа Несовершенные 

грибы). Отдел Оомицеты. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей Различных 

систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Тема: Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

 Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные 

представители лишайников. 

       Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные 

(прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3. Царство Растения  

           О б щ а я  характеристика растений. 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения 
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и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Т е м а : Низшие растения 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Тема: Высшие растения 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников 

в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей 

и плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития 

папоротника. Различные представители папоротников. 

Тема: Отдел Голосеменные растения 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Т е м а : Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль 

в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

     Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. 

Отделы растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 
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Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и 

гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл 

сосны; спорофит и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; 

значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и 

гаметофит. 

Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей 

растений. Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, 

голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4. Царство Животные  

Тема: Общая характеристика животных 
     Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика 

животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема: Подцарство Одноклеточные 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Тема: Подцарство Многоклеточные 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточ ные 

— губки; их распространение и экологическое значение.  

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

Тема: Тип Кишечнополостные 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

  Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее 

строение кишечнополостных. 

Тема: Тип Плоские черви 
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Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

  Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих 

свободный и паразитический образ жизни. Различные представители 

ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и 

бычьего цепня. 

Тема: Тип Круглые черви 
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема: Тип Кольчатые черви 
Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Тема: Тип Моллюски 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

  Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Тема: Тип Членистоногие 
Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых 

и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных 

на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные 
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представители низших и высших ракообразных. Схема строения 

паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения 

насекомых различных отрядов; многоножек. 

Тема: Тип Хордовые. Бесчерепные 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 

  Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема: Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и 

лучеперых рыб. 

Т е м а :  Класс Земноводные 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых 

рыб и земноводных. 

Т е м а :  Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения 

земноводных и рептилий. 

Т е м а :  Класс Птицы 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Т е м а : Класс Млекопитающие 
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Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающихна примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и 

другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и 

млекопитающих. 

Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия. Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному 

образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, 

крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма 

тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

РАЗДЕЛ  5. Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы 

— возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение вирусов. 

  Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

  Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие 

вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 
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Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их 

взаимодействия с клеткой. 

Обобщение. Многообразие живых организмов.  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

Тема Количество 

часов 

Лабораторн

ые работы 

Введение 2  

Царство Прокариоты. 3  

Многообразие, особенности 

строения и происхождение 

прокариотических организмов  

3 1 

Царство Грибы 4  

Общая характеристика и 

многообразие царства грибов. 

3  

Лишайники 1  

Царство Растения. 17  

Общая характеристика растений  
2  

Низшие растения 3  

Высшие растения 4 1 

Отдел голосеменные растения 2 1 

Отдел покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

6 1 

Царство Животные.   38  

Общая характеристика царства 

Животные 

1  

Подцарство Одноклеточные 2 1 

Подцарство Многоклеточные 1  

Тип Кишечнополостные 3  

Тип Плоские черви 2  

Тип Круглые черви 1  

Тип Кольчатые черви 3  

Тип Моллюски 2  

Тип Членистоногие 7  

Тип Хордовые. Бесчерепные 1  

Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

2 1 

Класс Земноводные 2  
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Класс Пресмыкающиеся 2  

Класс Птицы 4 1 

Класс Млекопитающие 4 1 

Царство Вирусы. 1  

Общая характеристика вирусов. 

Взаимодействие вируса и клетки 

1  

Обобщение. Многообразие 

живых организмов. 

1  

Резерв 2  

Всего 68 часов 8 

 

Лабораторные и практические работы по биологии: 

1. Строение  плесневого гриба Мукора 

2. Изучение внешнего строения папоротника. 

3. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

4. Характеристика основных семейств цветковых растений. 

5. Строение инфузории туфельки. 

6. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

7. Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

8. Изучение строения скелета  млекопитающих. 

 

 8 класс 

Человек.  

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация. Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, 

рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Человек как 

представитель животного мира. Этапы и факторы становления человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация. Модель «Происхождение человека». Модели остатков 

материальной первобытной культуры человека. Изображение представителей 

различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, методы исследования. 

Значение знаний о строении и функциях организма человека для охраны 

здоровья населения.  Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий, И.И. Мечников, Н.И. Пирогов, И. .М.Сеченов, И.П. 

Павлов 

Демонстрация. Портреты великих ученых — анатомов и физиологов. 
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Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация. Схемы и модели строения систем органов человека.  

Раздел 5. Координация и регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. . Гипер- и гипофункции желез внутренней 

секреции. Влияние окружающей среды на некоторые железы внутренней 

секреции. 

Демонстрация. Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, 

иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения 

гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями функций 

эндокринных желез 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Сравнение нервной и гуморальной регуляции и их взаимосвязь.  

Гипоталамо-гипофизарная система. Нарушения нервно-гуморальной регуляции. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Понятие об 

анализаторах. Строение, функции и гигиена органов зрения. Аккомодация и ее 

нарушения. Строение и условия нормального функционирования зрительного 

анализатора. Нарушения зрения при работе с компьютером. Фотоэпилепсия. 

Строение и функции органов слуха. Слуховой анализатор. Внешние 

воздействия на слух. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния, структура их анализаторов. Гигиена органов чувств.  

Демонстрация. Модели головного мозга, органов чувств. Схемы 

рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Раздел 6. Опора и движение 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Особенности строения и функционирования суставов, их виды. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при 

растяжениях связок, вывихах и переломах костей. 

Мышечная система. Строение и классификация мышц, их развитие. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 

правильного формирования опорно-двигательной системы. Воздействие 
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двигательной активности на организм человека. Роль русских ученых в 

развитии физиологии труда. 

Демонстрация Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Механизм образования 

и оттока тканевой жидкости. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови, 

резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Лимфа. Иммунитет, виды 

иммунитета. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области 

иммунитета. Нарушения иммунитета и их причины(аутоиммунные 

заболевания, СПИД). Природные и антропогенные факторы, влияющие на 

состав крови. 

Демонстрация. Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам 

крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ  
Сердце, его строение, механизм работы и регуляция деятельности. 

Строение и функции кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. Лимфатическая система, строение и функции. 

Лимфообращение. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы, влияние факторов среды на 

развитие сердечно-сосудистой системы. 

Демонстрация. Модель сердца человека. Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Раздел 9. Дыхание 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. Правильное дыхание. Гигиена дыхательной 

системы. Оказание первой помощи при остановке дыхания. 

Демонстрация. Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие 

механизм вдоха и выдоха, приемы искусственного дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение  
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Роль ферментов в 

процессе пищеварения и условия их активности. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. 

Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. Нервно-гуморальная регуляция сокоотделения. Сбалансированное 

питание. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
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заболеваний. 

Демонстрация. Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Регуляция обмена веществ. Витамины, 

их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Энергетический 

обмен, его особенности и регуляция. Нормы питания. Уровень обмена веществ 

в разный возрастной период. 

Раздел 12. Выделение  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Регуляция мочеобразования. Строение 

и функции мочевого пузыря. Роль кожи в выведении из организма продуктов 

обмена веществ. 

Демонстрация. Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела  
Строение и функции кожи. Механизмы теплорегуляции. Роль кожи в 

теплорегуляции. Первая помощь при нарушениях теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов 

человека, производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие  
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. Факторы риска внутриутробного развития. 

Биологические и социальные причины заболеваний, передающиеся половым 

путем. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, 

И. П.Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Виды торможения. Типы высшей 

нервной деятельности. Темперамент и его влияние на характер.  Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память, виды и механизмы памяти. Эмоции. 

Особенности психики человека. Стресс как негативный биосоциальный 

фактор. 

Раздел 16. Человек и его здоровье 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Акклиматизация и 

адаптация. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 
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обитания. Защитные механизмы организма человека. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

8 класс 

 Тема  
Количество 

часов 

Лаборатор

ные  

работы 

1. 
Место человека в системе органического 

мира 
3 0 

2. Происхождение человека 3 0 

3. 
Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека  
2 0 

4. 
Общий обзор строения и функций 

организма человека  
5 2 

5. Координация и регуляция 15 2 

6. Опора и движение 10 3 

7. Внутренняя среда организма  6 1 

8.   Транспорт веществ   7 2 

9. Дыхание  7 1 

10. Пищеварение  7 2 

11. Обмен веществ и энергии  5 0 

12. Выделение  4 0 

13. Покровы тела 4 0 

14. Размножение и развитие  5 0 

15. Высшая нервная деятельность  8 0 

16. Человек и его здоровье. Повторение.  7 3 

17. Резерв 4 0 

18. Итого за год 102 16 
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Лабораторные и практические работы  

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

3. Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

4. Изучение изменения размера зрачка. 

5. Изучение внешнего строения костей.  

6. Измерение массы и роста своего организма. 

7. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

8. Изучение микроскопического строения крови. 

9. Измерение кровяного давления. 

10. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

11. Определение частоты дыхания. 

12. Определение легочных объемов. 

13. Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.  

14. Определение норм рационального питания. 

15. Изучение приемов остановки артериального и 

венозного кровотечений.  

16. Анализ и оценка влияния на здоровье человека 

факторов окружающей среды.  

 

9 класс 

Общие закономерности. 

Введение  

  Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 

биосферный. Единство химического состава живой материи. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Демонстрация Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов  

Тема 1.1. Химическая организация клетки  
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Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества.  

Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение 

и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии.  

ДНК— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с 

моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение 

и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной 

клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопов. Схемы, иллюстрирующие методы биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 
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одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 

под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 2.1. Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного 

размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты 

яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и 

неопределенный. 

Демонстрация Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у 

беспозвоночных (жесткокрылы и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных 

(амфибий). 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Демонстрация Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрация Примеры модификационной изменчивости. 
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Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрация Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле  

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор. 

Демонстрация Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции.  

Микроэволюция и макроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения 

и происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 
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биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат эволюции  

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные 

особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); 

предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности.  

Демонстрация Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных 

и растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них 

условиях существования. Примеры различных видов покровительственной 

окраски у животных. 

Тема 4.5. Возникновение жизни на земле 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 4.6. Развитие жизни на земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  
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Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности 

и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и 

сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения— 

нейтрализм. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие 

геологическую историю материков, распространенность основных биомов 

суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между 

представителями различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация Карты заповедных территорий нашей страны.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

9 класс 

Название раздела Название темы Коли

честв

о 

часов 

Количест

во 

лаборато

рных 

работ 

Введение (2 ч.) Введение 3 0 

Структурная Химическая организация клетки 5 4 
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Лабораторные и практические работы:  

1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

3. Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах. 

организация    

живых организмов 

(17 ч.) 

Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке 

5 

Строение и функции клеток 7 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов (9 ч.) 

Размножение организмов 4 2 

Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 

Наследственность и 

изменчивость 

организмов 

(26 ч.) 

Закономерности наследования 

признаков 

14 2 

Закономерности изменчивости 7 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

5 

Эволюция живого 

мира на Земле( 29 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие биологии в 

додарвиновский период 

2 6 

Теория ч. Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора 

5 

Современные представления об 

эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 

9 

Приспособленность организмов 

к условиям внешней среды как 

результат эволюции 

3 

Возникновение жизни на земле 3 

Развитие жизни на земле 7 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

(12 ч.) 

Биосфера, ее структура и 

функции. 

 

8 1 

Биосфера и человек 3  

Резерв:  4 0 

Итого за год:  99 15 
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4. Митоз в клетках корешках лука. 

5. Бесполое размножение растений и животных. 

6. Строение половых клеток. 

7. Решение генетических задач и составление родословных. 

8. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

9. Изучение изменчивости организмов.  

10. Изучение морфологического критерия видов.  

11. Изучение результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

12. Конвергенция у животных и дивергенция у растений. 

13. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

14. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения 

животных. 

15. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Экология» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» ) и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерной рабочей программы по учебному курсу 

«Экология 5,6 классы. Автор: В.А.Самкова, издательство «Академкнига-

учебник»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения экологии обеспечат: 

формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
  формирование представлений о значении экологии в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 формирование навыков выделять взаимосвязи человека и природы; 

 формирование умений аргументировать, приводить доказательства 

влияния природных условий на расселение и занятия древних людей, 
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изменения характера природопользования в процессе развития человеческого 

общества; 

 умкние осуществлять классификацию видов хозяйственной деятельности 

человека в природе, раскрывать роль взаимосвязи живых организмов в природе,  

выявлять примеры и раскрывать сущность экосистем; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов родного края, сравнивать экологические 

объекты; 

 устанавливать взаимосвязи влияния городской среды на здоровье людей; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Экология. Живая планета 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы  

Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и изменяет 

природу. 

Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия 

древних людей. Основные занятия древних людей: собирательство и охота. 

Присваивающее хозяйство. Локальный (местный) характер влияния 

деятельности древних собирателей и охотников на природу. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное 

природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. 

Изменение характера природопользования в процессе развития 

человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное 

воздействие хозяйственной деятельности человека на природу. Интродукция. 

Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». 

Необходимость бережного отношения к окружающей среде. 

Практические работы: 

1. Путешествие в прошлое: изобретаем колесо. 

2. В поисках источников энергии. 

Тема 2. Основные понятия экологии  
Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг 

с другом и с окружающей средой, «наука о доме». Направления современной 

экологии: общая экология, прикладная экология, экология человека, экология 

города (урбоэкология). Значение экологических знаний в жизни современных 

людей. 

Общая характеристика понятия «экосистема». Основные компоненты 

экосистем. Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи 

между живыми, а также живыми и неживыми компонентами экосистемы. 

Биосфера Земли — самая крупная природная экосистема. 
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Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность распространения 

жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов на 

неживую природу. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие 

хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы— 

условие сохранения жизни на Земле. 

Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость 

распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия 

или отсутствия воды. 

Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и 

тропические леса, степи, пустыни: природные условия, их влияние на 

биологическое разнообразие, приспособленность живых организмов к 

условиям окружающей среды. 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, 

оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой 

природы. Антропогенные факторы — факторы, связанные с деятельностью 

человека. 

Практические работы: 

1. Аквариум как модель экосистемы. 

2. Изучение и оценка экологического состояния микрорайона школы 

(двора дома, в котором ты живешь). 

Тема 3. Сообщества и экосистемы  
Сообщество живых организмов — важнейший компонент экосистемы. 

Специфичность видового состава сообществ различных экосистем (на примере 

экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, 

грибов и бактерий в сообществе. Природные и искусственные сообщества 

живых организмов. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители— 

организмы, обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них 

энергией все другие компоненты сообщества. Потребители — организмы, 

потребляющие и преобразующие органические вещества, созданные 

производителями. разрушители— организмы, разлагающие сложные 

органические вещества до более простых соединений. Круговорот 

органических веществ в сообществе живых организмов. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи выедания, разложения, паразитические; их роль в жизни 

экосистем. Пищевые сети. 

Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная 

характеристика (на примере поля и луга). 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и 

искусственные компоненты экосистемы города. Население города и его 

деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление городов 

по численности жителей: малые, средние, крупные, крупнейшие, миллионеры. 

Влияние деятельности людей на окружающую среду 

в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. 

Влияние городской среды на здоровье людей. 
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Практическая работа: 

Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме. 

Ролевая игра: «Проектируем пришкольный участок». 

Тема 4. Экология нашего края  (на примере Нижегородского региона) 
Нижегородский регион, территория и границы. Рельеф Нижегородской 

области и Павловского района, история его формирования. 

Природа Нижегородского края в прошлом. Особенности географического 

положения, рельефа и природных условий и их значение в выборе места для 

закладки города. Изменение природы региона человеком, его причины. 

Современный рельеф столицы. Воздух. Загрязнение воздуха и его влияние на 

здоровье жителей. Меры борьбы с загрязнением 

воздуха. 

Роль растений города в защите воздуха от загрязнения. 

Водные ресурсы, их значение в истории развития столицы. 

Реки Волга и Ока — главные поставщики воды. Расход воды в городе. 

Загрязнение городских рек. Мероприятия по очистке воды в реках. 

Леса Нижегородского региона, их разнообразие и значение в истории и 

современной жизни жителей. Охраняемые природные территории в черте 

Павловского района. Богатство видового разнообразия, современное состояние, 

мероприятия по охране. 

Зеленые насаждения в создании комфортной среды для горожанина: 

снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение эстетических 

качеств окружающей среды. Причины угнетения природных территорий. 

Красные книги Нижегородской области. Правила поведения в природе. 

Животный мир Нижегородского региона. Как городские условия влияют 

на животных, их поведение, численность, распространение. Мероприятия по 

сохранению и увеличению видового разнообразия городских экосистем. 

Заключение. Что зависит от нас с вами? (1 ч) 

Резервное время— 3 ч 

6 класс 

Экология. Природа. Человек. Культура 

Введение  
Человек – часть природы. Человек разумный - вид, к которому 

принадлежат все люди Земли. Три уникальные особенности человека: умение 

добывать и использовать огонь, способность к образному мышлению и 

владение речью. 

Понятие «окружающая среда». Обмен веществом, энергией и 

информацией. Понятия «информационная перегрузка» и «информационный 

голод». Культура как форма адаптации человека к окружающей среде. 

Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и 

духовные потребности. Возрастание уровня потребностей человека в 

современном обществе. Кризис перепотребления. Экологическая культура как 

один из механизмов регуляции потребностей человека. 

Тема 1. Наши древние корни  
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Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. 

Спираль времени. Первые следы жизни на Земле. Возникновение основных 

групп живых организмов. Первые млекопитающие и представители отряда 

приматов. Космический календарь Карла Сагана. 

Религиозные и научные представления о происхождении человека. 

Краткий исторический обзор научных взглядов на происхождение человека 

(Аристотель, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная 

характеристика внешнего вида, внутреннего строения и поведения человека и 

ближайших к нему человекообразных обезьян (на примере шимпанзе). 

Признаки, сближающие человека и человекообразных обезьян (группы крови, 

сходные заболевания и процессы старения и др.). Отличительные особенности 

человека как биологического вида: S-образная форма позвоночника, 

уплощенная грудная клетка, противопоставленный большой палец кисти, 

крупный головной мозг, долгое детство. 

Основные этапы эволюции человека (проконсул, австралопитек, человек 

умелый, человек прямоходящий, человек разумный. Все мы – «наследники по 

прямой»: биологическое и социальное равенство рас человека. Появление рас 

как результат приспособления к различным климатическим условиям при 

расселении человека по земному шару. 

Человек овладевает огнем. Способы добывания огня (высекание и 

трение). Значение огня в эволюции человека. Очаг, жилище. Экологические 

последствия овладения огнем. 

Практические работы. 

1. Что должен знать юный исследователь приро 

2.  Лес в наших ощущениях 

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры  

Способность человека познавать окружающий мир и осознавать свою 

взаимосвязь с ним – отличительная черта человека. Изменение природных 

условий, разнообразное питание, общественный образ жизни как предпосылки 

развития интеллекта и возникновения разумной деятельности у 

австралопитеков. Появление у древнего человека способности создавать и 

использовать разнообразные орудия труда. 

Как человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности 

человека – способность обобщать свои знания о предметах и явлениях. 

Конкретные и абстрактные понятия. 

Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения 

гортани человека, позволяющие произносить разнообразные звуки речи. Язык. 

Сколько существует языков на планете. Наиболее распространенные языки. 

Языки межнационального общения. Возникновение письменности. 

Как человек получает информацию об окружающем мире. Органы чувств. 

Особенности восприятия человеком окружающего мира. Органолептические 

свойства – свойства объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), 

которые можно выявить и оценить с помощью органов чувств. Сенсорная 

экология. «Метод пристального взгляда». 
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Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство – способы 

познания человеком природы и самого себя. 

Практические работы. 

1. Тренируем органы чувств 

Тема 3. Взаимосвязь человека и природы в религиях разных народов 
Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы 

в представлениях древних людей. Культ Богини-Матери – всеобщей 

прародительницы и покровительницы. 

Растения и животные – покровители рода. Тотемизм; тотемные животные 

и растения. Культ животных и растений. Мировое Древо (Древо Жизни, Древо 

познания, Древо центра мира и т.п.) в мифологии различных народов мира. 

Природа и человек в верованиях древних славян. Особо почитаемые 

славянами растения (дуб, береза, лиственница) и животные (волк, медведь, 

олениха (лосиха), конь). Язычество. Древнейшие божества славян. Божества 

плодородия – берегини. Род - древнейшее верховное божество, бог неба, грозы 

и плодородия. Громовержец Перун. Языческая символика. 

Религия – часть мировой культуры человечества. Темы, сближающие 

различные религии. Человек и его отношение к природе в религиях различных 

народов России. 

Тема 4. Научные методы в экологии  

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и познания. Философы различных эпох о взаимосвязи природы и 

человека. Философы природы (одна из биографий по усмотрению учителя: 

Олдо Леопольд, Генри Торо, Альберт Швейцер). 

Методы экологических исследований: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Научное предположение (гипотеза) и его проверка. Приборы, 

используемые в экологических исследованиях. 

Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования 

изменений в окружающей среде. Реальные и образные модели. Моделирование 

в экологии. Станция «Биосфера-2» - модель биосферы Земли. Математическое 

моделирование. 

Тема 5. Человек изменяет природу  
Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. 

Первый период – человек всецело зависит от природы; второй – природа все 

больше зависит от деятельности человека. Углубление противоречий между 

человеком и природой. Возникновение глобальных экологических проблем 

(сокращение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, изменение климата и др.). Демографический 

взрыв. Экологические последствия военных конфликтов. Взаимосвязь 

проблемы сохранения мира на планете с экологическими проблемами. 

Бездонна ли «кладовая природы»? Истощение запасов природных 

ресурсов и проблема их рационального использования. Проблема пресной 

воды. Сокращение лесов на планете. Истощение почвы. Сокращение 

биологического разнообразия. Разрушение природных экосистем. 
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Охрана природы. Из истории природоохранного дела в России. Охрана и 

восстановление природы в наши дни. Особо охраняемые природные 

территории: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. 

Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные 

экологические проекты. 

Практические работы. 

1. Геометрия природы 

Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве  
Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний 

в культуре древнего человека (синкретический культурный комплекс). 

«Человек рисующий»: от наскальной живописи к современному искусству. 

Области искусства: изобразительное искусство, музыка, танец, художественное 

слово и др. 

Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных 

форм. Гармония в природе. Природа – источник вдохновения поэтов, 

художников, музыкантов. Наука и искусство – два способа познания человеком 

окружающего мира. 

Природа и архитектура. Три принципа архитектуры: польза, прочность, 

красота. Природа подсказывает решение. Ландшафтная архитектура и садово-

парковое искусство. 

Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство истории 

и искусства. Растения и животные на гербах, флагах и монетах разных стран. 

Что могут рассказать о природе гербы городов России. 

Практические работы. 

1. Лес и его обитатели 

Тематическое планирование. 

Экология. Живая планета. 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
 

№ Название темы 

Кол-

во часов 

1 История взаимоотношений человека и природы 7 

2 Основные понятия экологии 9 

3 Сообщества и экосистемы 9  

4 Экология нашего края. 5  

5 Заключение 1 

6 Резервное время 3  

 Итого 34 

 

Экология. Природа. Культура. 6 класс (34 ч; 1 ч в неделю) 
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№ Название темы Кол-

во часов 

1 Введение 2 

2 Наши древние корни 6 

3 Природа и человек: у истоков культуры. 6  

4 Взаимосвязь человека и природы в религиях 

разных народов. 

4  

5 Научные методы в экологии. 4  

6 Человека изменяет природу. 7 

7 Отношение человека к природе в искусстве. 5  

8 Резервное время 1  

 Итого 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы О.С. Габриеляна «Введение в химию» и 

«Химия». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения химии обеспечат: 
1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2)  осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3)  овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4)  формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
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5)  приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6)  формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

7)  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

8)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

 владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

7 класс 

Глава I. Химия в центре естествознания   

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и 

окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства 

веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и 

химии 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. 

Лаборатория и оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, 

физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 

Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и ко-

эффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические 

явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 
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Химия и география 
("троение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том 

числе и горючие) породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологиче-

ская роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое 

значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизне-

деятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных 

реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из 

алюминия для иллюстрации идеи «свойства - применение». 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, 

географии и химии. 

• Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, 

карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, 

животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул 

веществ и кристаллических решеток. 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого 

газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 

кристаллических решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 

• Коллекция   минералов  (лазурит,   корунд,  халькопирит, флюорит, 

галит). 

• Коллекция  горных  пород  (гранит,  различные  формы кальцита — мел, 

мрамор, известняк). 

• Коллекция   горючих   ископаемых   (нефть,    каменный уголь, сланцы, 

торф). 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый 

газ. 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 
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• Диффузия перманганата калия в желатине. 

• Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

• Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

• Определение содержания воды в растении. 

• Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

• Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

• Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина 

С в различных соках). 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 

  •Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 
  ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

• Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. 

Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице 

Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной мас-сы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе 

и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные 

породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 
Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного 

воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и 

наоборот.                                            

Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и>) в 

растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по  массе раствора и массовой доле растворенного 

вещества. 

Массовая доля примесей 
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Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю 

примесей. 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций 

изделий) из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, 

напитков и др.). 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава 

природного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и 

материалов, содержащих определенную долю примесей). 
ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 

препаратов, содержащих определенную долю примесей.     
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Глава III. Явления,  происходящие  с  веществами (11 часов) 

Разделение смесей 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа 

и серы,   отстаивание,   декантация,   центрифугирование, разделение с 

помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, 

быту и па производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об 

адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой 

смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических 

реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. 

Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение 

(контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями 

горения. 

Признаки химических реакций 
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Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, 

растворение полученного осадки, выделение газа, появление запаха, выделение 

или поглощение теплоты. 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под 

вакуумом. 

• Респираторные маски и марлевые повязки. 

• Противогаз и его устройство. 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

• Разделение смеси порошка серы и песка. 

•Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки. 

• Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки 

для перегонки жидкостей. 

• Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 

кристаллизации. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды. 

«Каталитическое  разложение  пероксида  водорода (катализатор -

диоксид марганца (IV)). 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата 

калия с раствором сульфита натрия. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

• Взаимодействие  хлорида  железа  с  желтой   кровяной солью и 

гидроксидом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

• Изучение устройства зажигалки и пламени. 
ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

• Адсорбция  активированным  углем  красящих  веществ пепси-колы. 

• Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

* Приготовление известковой воды и опыты с ней. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

     Очистка поваренной соли. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

Глава IV. Рассказы по химии  
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Ученическая конференция 
♦ Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. 

В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и 

зарубежных ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 
♦ Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и 

значении выбранного химического вещества. 

Конкурс ученических проектов   (Посвящен изучению химических 

реакций) 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль - единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 
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химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительновосстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV - VII групп и их соединения Положение неметаллов в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) 

и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы I - III групп и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 
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Д.И. Менделеева. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и 

их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах Первоначальные 

сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. Вычисления по химическим уравнениям количества, 

объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV - VII групп и 

их соединений». Решение экспериментальных задач по теме «Металлы I - III 

групп и их соединения». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

Тема 1. Химия в центре естествознания. 11 
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Тема 2. Математика в  химии. 9 

Тема 3. Явления, происходящие  с веществами. 11 

Тема 4. Рассказы по химии. 3 

Итого: 34 

 

8 класс  

Тема Количество 

часов 

Тема 1. Введение 
5 

Тема 2. Атомы химических элементов 
10 

Тема 3. Простые вещества 
6 

Тема 4. Соединения химических элементов 12 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 9 

Практикум№1. Простейшие операции с веществом 5 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 17 

Практическая работа №6 «Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей» 
2 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач» 2 

Итого: 68 

   

9 класс  

Тема Количество 

часов 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в 

курс 9 класса 

6 

Тема 1. Металлы 18 

Тема 2. Неметаллы 26 

Тема №3. Органические вещества 10 

Тема 4. Обобщение знаний за курс основной школы 6 

Итого: 66 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 
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(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577) «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» и авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак: «Музыка. Рабочая программа 5-9 классы» 

Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 
сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения музыки обеспечат: 
1)  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2)  развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3)  формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4)  воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5)  расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

6)  овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 
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музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

Содержание учебного предмета, курса  

5 КЛАСС 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем-Древний союз  Истоки Искусство открывает 

мир Искусства различны, тема едина.  

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка Два великих начала искусства «Стань музыкою, слово!» - 

Музыка «дружит» не только с поэзией   

Песня.  

Песня — верный спутник человекаМир русской песни Песни народов мира.  

Романс. Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. –  

Что может изображать хоровая музыка.  

Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Балет . 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже». Музыка звучит в 

литературе. Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке  Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». Музыкальный портрет Может ли музыка 

выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов.-1ч 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов 

«Музыкальная живопись» сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке.-1ч 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства . 
Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги.1ч 

6 КЛАСС  

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души.- «Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник.Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки.Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 

Ритм. «Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. От адажио к престо. 

Мелодия. «Мелодия-душа музыки».«Мелодией одной звучат печаль и радость». 
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Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония. Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные возможности гар-

монии.Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония. Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура. Какой бывает музыкальная фактура.Пространство фактуры. 

Тембры.Тембры — музыкальные краски.Соло и тутти 

Динамика. Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки. По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС  

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание.  

Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского.Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».  

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ.Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке.Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр  «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма «Художественная форма — это ставшее 

зримым содержание». 

Виды музыкальных форм  
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме.Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» Пушкина — 

Глинки: трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ 

Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия  
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музыкальный 

порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.Формула красоты. 

8 КЛАСС  
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Тема года: « Традиция и современность в музыке» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает «старой». 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ 

Живая сила традиции. 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ 

Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа.Миф сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка».Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского.«Благословляю вас, леса…». 

Мир человеческих чувств. 

Образы радости в музыке.«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские…».Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.Два 

пушкинских образа в музыке.Трагедия любви в музыке. П.Чайковский «Ромео 

и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 

Мир духовной музыки.Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда.От Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 

Как мы понимаем современность.Вечные сюжеты. 

Философские образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов.Новые области в музыке 20 века (джазовая музыка). 

Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А.Шнитке.«Любовь никогда не перестанет». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

5 КЛАСС (34 ч) 

  

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» Количество 

часов 

Музыка рассказывает обо всем 2 

Древний союз  3 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 3 

Слово и музыка  3 

Песня  3 

Романс  2 

Хоровая музыка  2 

Опера  2 

Балет  2 

Музыка звучит в литературе  2 
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Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Образы живописи в музыке  2 

Музыкальный портрет  2 

Пейзаж в музыке  2 

«Музыкальная живопись» сказок и былин  2 

Музыка в произведениях изобразительного искусства  2 

 

6 КЛАСС (34ч) 

 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? Количество 

часов 

Музыка души.- 1 

«Тысяча миров» музыки 1 

Как создается музыкальное произведение 1 

Единство музыкального произведения.- 1 

Ритм  6 

Мелодия  3 

Гармония  4 

Полифония  2 

Фактура  2 

Тембры  3 

Динамика  2 

Чудесная тайна музыки  4 

Резерв 4 

 

7 КЛАСС (34ч) 

 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» Количество 

часов 

О единстве содержания и формы в художественном произ-

ведении 

1 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ  

Музыку трудно объяснить словами 1 

В чем состоит сущность музыкального содержания 2 

Каким бывает музыкальное содержание  4 

Музыкальный образ  3 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр  4 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ  

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1 

Что такое музыкальная форма  2 

Виды музыкальных форм  7 

Музыкальная драматургия  7 
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Резерв 2 

 

8 КЛАСС (34ч) 

 

Тема года: « Традиция и современность в музыке» Количество 

часов 

Сказочно-мифологические темы 8 

Мир человеческих чувств. 7 

В поисках истины и красоты 7 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 10 

Резерв 2 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» 5-8 классы». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения изобразительного искуства обеспечат: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2)  развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3)  освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5)  приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
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(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6)  приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7)  развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративной 

духовнойжизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземного- подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных 

традиций всовременной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни 
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Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII века. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

говорит о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире.  Разнообразиесовременного 

декоративноприкладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и 

многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

Современное выставочное искусство Ты сам мастер. 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра натюрморта в 

контекстеразвития художественной культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая 

лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 

графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному 

наследиючеловечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
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Образ человека—главная тема в искусстве. Конструкция головы человека 

и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений 

и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в 

развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве 

XX века.  

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — 

большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык смысл. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник — дизайн — архитектура.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально - психологические и. социальные аспекты 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции или 

«Внеем порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и тоновые пятна. Буква — строка — текст Искусство шрифта. Когда текст и 

изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В 
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бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения — к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — 

важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование. 

Объект и пространство 

•  От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

• Конструкция: часть и целое 

• Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

• Важнейшие архитектурные элементы здания. 

• Красота и целесообразность 

• Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

• Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

• Город сквозь времена и страны 

• Образы материальной культуры прошлого. 

• Пути развития современной архитектуры и дизайна 

• Живое пространство города Город, микрорайон, улица 

• Вещь в городе и дома 

• Городской дизайн. 

• Интерьер и вещь в доме. 

• Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера. 

•  Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — 
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архитектор! 

•  Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 7ч. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа 

в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. Природа и архитектура 

Город сегодня и завтра Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или... 

Под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают 

по одежке. Моделируя себя — моделируешь мир Автопортрет на каждый день. 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ 34 ч. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 8ч. 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в 

своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с 

изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином языке 

изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере 

театра — самого древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное 

авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается 

третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает 

быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режисер, 

актеры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены 

и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. 

Виды различных театральнозрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески 

развивающей системе. Искусство зримых образов. Изображение в театре и 

кино. Правда и магия театра. 
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Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Сценография 

— искусство и производство. 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 8ч. 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических 

средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения 

мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок изображение 

действительности в формах самой действительности. Фотография — не 

синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, 

безусловно, входит. Фотография — вид художественного творчества со своими 

образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала 

ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца 

на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия 

художественной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, 

но и знанием операторской фотограмоты. Освоение основ художественно-

съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проектно-

творческой практике. 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда Фотография — новое 

изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. На фоне Пушкина 

снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: факты его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?. 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических 

упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки 
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зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо 

изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и 

актерская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как 

основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища 

(раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, 

приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент 

на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 

рождается не только художником, но и прежде всего режиссером, оператором. 

В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 

исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в 

фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы 

(ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как 

оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, 

режиссерского, операторского мастерства, художнической грамотой, 

компьютерной анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами 

кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство 

теории и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссер — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель . 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времён в народном искусстве 8 

3. Декор- человек, общество, время 11 

4. Декоративное искусство в современном мире 7 

 Итого 34 
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6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4. Человек и пространство. Пейзаж 7 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. В мире вещей и знаний.  8 

2. Художественный язык конструктивных искусств. 

Художник- дизайн- архитектура  

8 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

11 

4. Человек в зеркале дизайна. Образ человека и 

индивидуальное проектирование. 

7 

 Итого 34 

 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 

2. Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8 

3. Фильм - творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино? 

11 

4. Телевидение- пространство культуры.  

Экран- искусство- зритель 

7 

 Итого 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» (девочки) 
 

Рабочая программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  основного  общего  

образования  (приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  17.10.2010г.  №  1897  (с  изменениями  от 29.12.2014г. №1644, 
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от 31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» и  авторской программы  

"Технология" 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф, 

2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения технологии обеспечат: 
1)  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3)  овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5)  развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

6)  формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

Раздел «Кулинария» 12ч 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 1ч 
Теоретические  сведения.  Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 
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Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания 1ч 

Теоретические сведения.  Питание как физиологическая по-

требность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Со-

ставление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 2 ч 

Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для при-

готовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия 

пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления 

кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2 ч 

Теоретические  сведения.  Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, 
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время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов - 2 ч 

Теоретические  сведения.  Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  ра боты. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема.  Блюда из яиц 2 ч 

Теоретические сведения.  Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной 

обработке яиц. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 
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яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку – 2ч 

Теоретические  сведения.  Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 ч 

Тема. Интерьер кухни, столовой 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 1 ч 

Тема. Бытовые электроприборы 1 ч 

Теоретические  сведения.  Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 

безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 26 ч 

Тема. Свойства текстильных материалов 4 ч 

Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
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Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 4 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Изготовление выкроек.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 4 ч 

Теоретические  сведения.  Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 14 ч 

Теоретические  сведения.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты 

и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 
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Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски 

под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 2 ч 
Теоретические сведения.  Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 
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Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства – 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые компо-

зиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  За-

рисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 4 ч 

Теоретические  сведения.  Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты 

и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Из-

готовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 19 ч 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность – 19 ч 

Теоретические сведения.  Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия 

с соблюдением правил безопасной работы, определение затрат на изготовление 
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проектного изделия. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а 

что нет. Защита проекта. 

Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Планирование кухни-

столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое 

белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Тема. Технология домашнего хозяйства (3 ч) 

 Теоретические  сведения  Планировка жилого дома. Экологичные 

материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: 

виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль).  

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная 

ценность и влияние на микроклимат помещения.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы . 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты»(1 ч).  

Кулинария (8 ч)  

Тема Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч)  

Теоретические  сведения  Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы 

разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой об-

работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы  Подбор 

инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение 

готовности блюд из рыбы.  

Тема. Блюда из мяса и мясных продуктов. Блюда из птицы (2)  

Теоретические  сведения  Понятие о пищевой ценности мяса. Виды 

мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и при-

готовления блюд из птицы.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы  

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из птицы.  

Тема. Приroтовление первых блюд (2 ч). Приготовление обеда (2). 

Теоретические  сведения  Технология приготовления первых блюд. 
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Классификация супов.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы  

Приготовление заправочного супа. Сервировка стола к обеду. 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». (2 ч) 

Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

Тема. Свойства текстильных материалов (2 ч)  

Теоретические  сведения . Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Способы получения химических волокон.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы . 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Тема. Конструирование швейных изделий (4 ч) Моделирование швейных 

изделий (2) 

Теоретические  сведения . Виды плечевой одежды. Традиционная 

плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. 

Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы  Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

швейного изделия.  

Тема. Швейные ручные работы (2 ч). 

Теоретические сведения . Инструменты, приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со 

швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия 

при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы . 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Тема. Швейная машина (2 ч)  

Теоретические  сведения  Машинные иглы: устройство, подбор, заме-

на. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы  Замена 

швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).  

Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Проект «Наряд для семейного обеда» (8 ч) 

Теоретические  сведения  Примерка швейного изделия и устранение 

дефектов. Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка 

плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы . 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка ка-

чества готового изделия. Защита проекта «Наряд для семейного обеда».  

Художественные ремесла (14 ч)  

Тема. Вязание крючком.(10ч) Вязание спицами (4 ч)  
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Теоретические сведения  Ассортимент вязаных изделий в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, 

условные обозначения.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы . Подбор 

крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных 

петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем 

для вязания с помощью компьютера.  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами».  

Технология творческой  и опытнической деятельности (21 ч). 

Составные части годового творческого проекта.  (10+8+1+2).  

 

7 класс 

Раздел «Кулинария» - 10 ч 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч) 
Теоретические сведения.  Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки (2 ч) 
Теоретические  сведения.  Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста и выпечки. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста, формования мучных 

изделий и выпечки изделий из теста. Технология приготовления теста и изде-

лий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Подача их к столу. 

Профессия кондитер 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки – 2 ч 
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Теоретические сведения.  Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет – 2 ч 

Теоретические сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов.  

Лабораторно -практические  и  практические  работа.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник.  

Творческий проект: «Праздничный сладкий стол» - 2 ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 4 ч 

Тема. Интерьер жилого дома -2ч 

Теоретические  сведения.  Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно -практические и  практические  

работ.Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена  жилища  Бытовые электроприборы -  1ч  

Теоретические  сведения:Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе 

за посудой, уборке помещения. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 
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(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Ге-

неральная уборка кабинета технологии. Подбор современной бытовой техники 

с учётом потребностей и доходов семьи. 

Творческий проект: «Умный дом» - 1 ч  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» - 32 ч 

Тема. Свойства текстильных материалов  - 2ч 

Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий – 8 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой, конической и клиньевой юбок. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Из-

готовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой, конической и клиньевой 

юбок в натуральную величину. 

Теоретические  сведения.  Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема: «Швейные ручные работы» - 2ч 

Теоретические  сведения.  Инструменты и приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 

иглами, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Прямые, косые, 

крестообразные стежки.  

Практические  работы. Изготовление образцов ручных швов 

Тема. Швейная машина – 2 ч 

Теоретические  сведения.  Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 
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Тема. Технология изготовления швейных изделий – 18 ч 

Теоретические сведения.  Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым 

срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические  работа.  Раскрой 

проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 22 ч 

Тема. Ручная роспись тканей 2 ч 

Теоретические сведения.  Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Вы-

полнение эскиза образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 14 ч 
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Теоретические  сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Творческий проект «Подарок своими руками»   

 Исследовательская и созидательная деятельности  

Теоретические  сведения.  Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части творческого проекта семиклассников. 

Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка», «Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» и др.  

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема. Экология жилища  

Теоретические сведения.  Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Озна-

комление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме  
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Теоретические  сведения.  Схемы горячего и холодного водо-

снабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» - 

Тема. Бытовые электроприборы  

Теоретические  сведения.  Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические  сведения.  Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила БР с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 
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Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Чтение 

простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования;  

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики - 

Теоретические  сведения.  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел: «Семейная экономика»  

Тема: «Бюджет семьи»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Раздел: «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  

Тема «Сферы производства и разделение труда»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Тема: «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  -  
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Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

«Исследовательская и созидательная деятельность»  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

5 класс (68ч) 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»    2 ч 

1.1 Интерьер кухни, столовой 2 ч 

2 Раздел «Электротехника»    1 ч 

2.1 Бытовые электроприборы 1 ч 

3 Раздел «Кулинария»    12 ч 

3.1 Санитария и гигиена на кухне 1 ч 

3.2 Физиология питания 1 ч 

3.3 Бутерброды и горячие напитки 2 ч 

3.4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 ч 

3.5 Блюда из овощей и фруктов 2 ч 

3.6 Блюда из яиц 2 ч 

3.7 Приготовление завтрака.Сервировка стола к 

завтраку 

2 ч 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»    

26ч 

4.1 Свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения  

4 ч 

4.2 Конструирование швейных изделий 4 ч 

4.3 Швейная машина 4 ч 

4.4 Технология изготовления швейных изделий 14 ч 

5 Раздел «Художественные ремёсла»    8 ч 

5.1 Декоративно-прикладное искусство 2 ч 

5.2 Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

2 ч 

5.3 Лоскутное шитьё 4 ч 

6 Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

19ч 

6.1 Исследовательская и созидательная деятельность        19 ч 

6 класс (68ч) 



287 
 

 Тема Кол-во 

часов 

   1 Раздел «Художественные ремёсла»    14 ч 

1.1 Вязание крючком 10 ч 

1.2 Вязание спицами 4 ч 

2 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»    

22 ч 

2.1 Свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения  

2 ч 

2.2 Конструирование швейных изделий 4 ч 

2.3 Моделирование швейных изделий 2 ч 

2.4 Швейная машина 2 ч 

2.5 Технология изготовления швейных изделий 12 ч 

3 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»    3 ч 

3.1 Интерьер жилого дома  1ч 

3.2 Комнатные растения в интерьере 2ч 

4 Раздел «Кулинария»    8 ч 

4.1 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 ч 

4.2 Блюда из мяса и птицы 2 ч 

4.3 Заправочные супы 2 ч 

4.4 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 ч 

5 Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

21ч 

5.1 Исследовательская и созидательная деятельность         21 ч 

7класс (68ч) 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел «Художественные ремёсла»    16 

1.1 Ручная роспись тканей 2ч 

1.2 Вышивание 14ч 

2 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»    

14 

2.1 Свойства текстильных материалов   2 ч 

2.2 Конструирование  и моделирование швейных 

изделий.  

8 ч 

2.3 Швейные ручные работы 2 ч 

2.4 Швейная машина 2 ч 

3 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  3 

3.1 Интерьер жилого дома  2ч 

3.2 Гигиена жилища Бытовые электроприборы  1ч 

4 Раздел «Кулинария»    8 

4.1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2ч 

4.2 Изделия из жидкого теста. 2ч 
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Виды теста и выпечка. 

4.3 Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков 

2ч 

4.4. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 2ч 

5 Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 27 ч 

5.1 Исследовательская и созидательная деятельность 27 ч 

8 класс (34ч) 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  4ч 

1.1 Экология жилища 2ч 

1.2 Водоснабжение и канализация в доме. 2ч 

2 Раздел «Электротехника»  12 ч 

2.1 Бытовые электроприборы 6 ч 

2.2 Электромонтажные и сборочные технологии 4 ч 

2.3 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

2 ч 

3 Раздел «Семейная экономика»    6 ч 

3.1 Бюджет семьи 6ч 

4 Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение»  

4 ч 

4.1 Сферы производства и разделение труда 2ч 

4.2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2ч 

5 Раздел «Технология творческой и 

опытнической деятельности»  

8 ч 

5.1 Исследовательская и созидательная деятельность   8ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» (мальчики) 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы "Технология" 5-8 классы (А.Т. Тищенко. 

Н.В.Синица) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе 

являются: 

В познавательной сфере: 
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♦  владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с 

позиций явлений социальной действительности. 

♦  опыт использования полученных знаний и умений при 

планировании и освоении технологических процессов при обработке 

конструкционных материалов. 

♦  подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в 

соответствии с технологической, технической и графической документацией. 

♦  подбор естественных и искусственных материалов для 

практических и проектных работ. 

♦  владение способами научной организации труда при выполнении 

лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ. 

♦  применение межпредметных и внутрипредметных связей в 

процессе разработки технологических процессов и проектно-исследовательских 

работ. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

♦  умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и 

эстетических ценностей, в будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни. 

♦  уважение ценностей иных культур и мировоззрения. 

♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем 

современности. ♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в 

конкретной предметной или предпринимательской деятельности. 

♦  осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество 

результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

♦  знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой 

деятельности, готовность к их исполнению. 

♦  понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и 

личности. 

♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с 

учетом характера объекта труда и применяемых технологий. 

♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов. ♦ 

проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или 

проекта. 

♦  участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности. 

♦  соблюдение культуры труда, трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены. 

♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с 

использование различных источников информационных технологий, для 

презентации результатов практической и проектной деятельности. 

♦  умение самостоятельно или с помощью справочной литературы 
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выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

♦  сочетание образного и логического мышления в процессе 

трудовой, проектной и исследовательской деятельности. 

♦  развитие моторики, координации и точности движений рук при 

выполнении различных технологических операций, при работе с ручными и 

механизированными инструментами, механизмами и станками. 

В эстетической сфере: 

♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с 

учетом требований эргономики и научной организации труда. ♦ умение 

проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

♦  разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

♦  знания о конструктивном взаимодействии людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

♦  умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска необходимой учебной и социальной информации. 

♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и 

проектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех 

участников трудового коллектива. 

♦ умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять 

презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Содержание учебного предмета 

5 класс. 

Тема 1: технология ручной обработки древесины. Теоретические 

сведения. 

Древесина как природный конструкционный материал. Пиломатериалы и 

их виды. Понятие изделие, деталь, графическое изображение деталей и 

изделий. Столярный верстак и его устройство. Ручные инструменты. 

Последовательность изготовления деталей, понятие технологический процесс. 

Разметка, инструмент для разметки. Основные технологические операции 

(пиление, строгание, сверление, зачистка изделий и деталей Правила ТБ). 

Практические работы. 

Чтение чертежа детали, разработка технологии изготовления детали и 

изготовление детали. Соединение деталей из древесины. Контроль качества 

работ. 

Тема 2 :Технология ручной обработки металлов. Теоритические сведения. 

Металлы и их сплавы, и их основные свойства. Рабочее место для ручной 

обработки металла, слесарный верстак и тиски для обработки металла. 

Инструменты и технология обработки металлов. Технологические операции 

при обработке металлов (правка, разметка, резание гибка и сверление металла) 
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Способы отделки металла. 

Тема 3: Технология машинной обработки металла. Теоретические 

сведения. 

Понятие о машинах и механизмах. Сверлильный станок, назначение и 

устройство, правила ТБ, Изготовление деталей по чертежам, эскизам и т.д. 

Практические работы. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, отработка 

навыков работы на сверлильном станке. 

Тема 4: Технологии художественной обработки материалов. 

Теоретические сведения. 

Традиционные виды декоративно прикладного творчества и технологии 

обработки. Выпиливание, инструменты и приспособления для выпиливания. 

правила ТБ. Выжигание инструменты и приспособления для выжигании, 

правила ТБ. 

Практические работы: 

Выпиливание изделий, отделка изделий выжиганием 

Тема 5: Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними. Теоретические сведения: 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными 

покрытиями, мебелью и их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней, 

обувью и одеждой. 

Практические работы: Выполнение мелкого ремонта одежды и обуви и 

удаление пятен. Тема 6. Эстетика и экология жилища. Теоритические сведения. 

Требования к интерьеру, оценка и регулирование микроклимата в доме, 

подбор бытовой техники, правила пользования бытовой техникой Оценка 

микроклимата в доме, подбор бытовой техники по рекламе. Изготовление 

полезных для дома вещей. 

Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические 

сведения. Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации ,этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и 

технологической документации. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 6 класс 

Тема 1: технология ручной обработки древесины Теоретические 

сведения. 

Заготовка древесины, пороки древесины. Физико-механические свойства 

древесины. Общие сведения о сборочных чертежах, правила чтения сб. 

чертежей. Изготовление цилиндрических конических ручным инструментом. 

Отделка деталей. Правила безопасного труда. 

Практическая работа. 

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа и 

разработка технологической карты. Изготовление деталей из древесины. 

Тема 2: Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

Теоретические сведения. 
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Токарный станок для обработки древесины и технология токарной 

обработки. Графическая и технологическая документация и изготовление 

деталей на токарном станке. 

Практическая работа. 

Изучение устройства токарного станка и приемы работы на нем, правила 

ТБ. Организация рабочего места. Точение заготовок и изделий. 

Тема 3. Технология ручной обработки металлов. Теоретические сведения. 

Металлы и их сплавы Сортовой прокат, профили сортового проката, 

чертежи деталей из сортового проката. Контрольно-измерительные 

инструменты и правила их использования. Технологические операции 

обработки металлов (резание ,рубка ,опиливание, отделка). Профессии 

связанные с обработкой металла. 

Практическая работа. 

Ознакомление с видами сортового проката . Чтение чертежей .Изучение 

штангенциркуля и измерение им. Резание металла ножовкой. 

Тема 4: Технология машинной обработки металлов. Теоретические 

сведения. 

Элементы машиноведения ,составные части машин .Виды механических 

передач ,передаточное отношение .Соединение деталей. Машины для 

обработки металла. Практическая работа. 

Ознакомление с составными частями машин. Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
1
. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Практическая работа: 

Выпиливание изделий, отделка изделий выжиганием 

Тема 6. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за 

ними. Теоретические сведения. 

Интерьер жилого помещения. Помещения в квартире (прихожая, кухня, 

гостиная, ванна и туалет) их назначение и оборудование. Технология ухода за 

этими помещениями. Практическая работа. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви и изготовление 

полезных для дома вещей. 

Тема 7. Технология ремонтно-отделочных работ. Теоретические 

сведения: 

Виды ремонтно-отделочных работ (штукатурные работы, оклейка 

помещений обоями) Практические работы. 

Изучение видов обоев, подбор клея и оклейка. Заделка трещин в стенах. 

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические 

сведения. 
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Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации, этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и 

технологической документации. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

7 класс. 

Тема 1. Технология ручной обработки древесины Теоретические 

сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

инструментов. Столярные шиповые соединения. 

Практическая работа. 

Настроить рубанок. Рассчитать шиповое соединение. Изготовление 

изделий с шиповыми соединениями. 

Тема 2.Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. Теоретические сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Технология 

обработки фасонных поверхностей деревянных деталей. Изготовление деталей 

на токарном станке. 

Практическая работа 

Точение деталей по эскизам и чертежам. 

Тема 3. Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. Теоретические сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Технология 

обработки фасонных поверхностей деревянных деталей. Изготовление деталей 

на токарном станке. 

Тема4 .Технология ручной обработки металлов. Теоретические сведения 

Токарно-винторезный станок, устройство, назначение и приемы безопасной 

работы. Фрезерный станок, устройство назначение и приемы безопасной 

работы. Конструкторская и технологическая документация Практическая 

работа 

Точение деталей по эскизам и чертежам. Виды и назначение токарных 

резцов , виды фрез. Тема 5 . Технология

художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. 

Художественная обработка древесины (мозаика и ее виды). 

Художественное тиснение по фольге. Правила ТБ при работе. 

Практическая работа. 

Освоение технологий по художественной обработке материалов. 

Тема 6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. Теоретические сведения. 

Устройство водопроводного крана и смесителя. Устранение простых 

неисправностей крана и смесителя. 

Практическая работа. 

Ознакомление с устройством крана и смесителя и их ремонт. 

Тема7. Технология ремонтно-отделочных работ Теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
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выполнения работ. Малярные и плиточные работы. 

Практическая работа. 

Освоение технологиями ремонтно-отделочных работ. 

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические 

сведения. 

Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации ,этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и 

технологической документации. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

8 класс. 

Тема 1. Эстетика и экология жилища. Теоретические сведения. 

Характеристика основных элементов систем теплоснабжения, 

энергоснабжения, водопровод и канализация в городском и сельском доме. 

Практическая работа 

Ознакомление с элементами всех систем. 

Тема 2. Бюджет семьи. Теоретические сведения. 

Источники семейных доходов. Минимальные и оптимальные расходы . 

Технология ведения бизнеса . 

Практическая работа 

Оценка доходов семьи. Анализ и планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Тема 3. Технология ремонта. 

элементов систем водоснабжения и канализации. Теоретические 

сведения. 

Схемы ГВС, ХВС в доме. Водопровод и канализация, типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

Практическая работа. 

Ознакомление с системами ГВС ХВС в школе и дома. 

Тема 4. Электромонтажные и сборочные технологии. Теоретические 

сведения 

Понятие об эл. токе и эл. цепи. Правила ТБ. 

Практическая работа. 

Чтение простой эл. схемы и сборка простой эл. цепи. 

Тема 5 . Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения 

Принцип работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Счетчики эл. энергии. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и на человека. 

Практическая работа. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки. 

Тема 6. Бытовые электроприборы. Теоретические сведения 

Электроосветительные и электронагревательные приборы и их 

безопасная эксплуатация. Общие сведения холодильниках, микроволновых 

печах и стиральных машин. Практическая работа. 
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Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных 

ламп. 

Тема 7. Современное производство и профессиональное 

самоопределение. Теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации. 

Практическая работа 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 8.Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретические сведения. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий в сфере 

индустриального производства. Классификация профессий. 

Практическая работа. 

Ознакомление с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограмами массовых профессий в регионе. 

Тема 9.Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. 

Понятие творческого проекта. Выбор тем для проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Технические и 

технологические задачи при проектировании. Практическая работа. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

информации в интернете. Выполнение чертежей и технологических карт для 

изготовления изделия. Изготовление деталей изделия, его сборка и отделка. 

Оформление дизайн папки и защита проекта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

Тема Коли

чество 

часов 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» 

50 ч 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

20 ч 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

22 ч 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

2 ч 

«Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов» 

6 ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 ч 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежда и обуви и 4 ч 



296 
 

ухода за ними» 

«Эстетика и экология жилища» 2 ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

12 ч 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 12 ч 

 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 50 ч 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 18 ч 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 6 ч 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» 18 ч 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 2 ч 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 6 ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 8 ч 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежда и обуви и ухода 

за ними» 2 ч 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» 4 ч 

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации» 2 ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 10 ч 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 10 ч 

Резерв 2 ч 

 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 52 ч 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

16 ч 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 

8 ч 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

4 ч 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

12 ч 

«Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов» 

12 ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 ч 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» 6 ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

10 ч 
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«Исследовательская и созидательная деятельность» 10 ч 

Резерв  2 ч. 

 

8 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 10 ч 

«Эстетика и экология жилища» 2 ч 

«Бюджет семьи» 4 ч 

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации» 4 ч 

Раздел «Электротехника» 12 ч 

«Электромонтажные и сборочные технологии» 4 ч 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики» 4 ч 

«Бытовые электроприборы» 4 ч 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 4 ч 

«Сферы производства и разделение труда» 2 ч 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера» 2 ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 8 ч 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 8 ч 

Резерв 1 ч 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  основного  общего  

образования  (приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  17.10.2010г.  №  1897  (с  изменениями  от 29.12.2014г. №1644, 

от 31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  основного  общего  образования» и  авторской программы   В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов»  

Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 
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жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 
Предметные результаты должны отражать: 
1)  понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2)  овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3)  приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4)  расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5)  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
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расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6)  для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7)  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. Режим дня, 

его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её 

влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  



300 
 

Организация самостоятельных занятий физической 

культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его 

основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). 

Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте и в движении. Акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад в группировке. Опорные прыжки: прыжок 

на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. Упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки): передвижение ходьбой, повороты стоя на 

месте. Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор. Упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики): наскок в упор; передвижение на руках. Упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижние жерди махом назад соскок. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции, ускорения, высокий старт. Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Упражнение в метании малого мяча: метание с места в 

вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на дальность с 

разбега. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход. Подъёмы, спуски, повороты, 

торможения: поворот переступанием; подъём лесенкой, ёлочкой, полуёлочкой; 

спуск в основной, высокой и низкой стойках. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой; 

ловля и передача мяча двумя руками от груди.Волейбол: нижняя прямая подача; 

приём и передача мяча снизу; приём и передача мяча сверху.Футбол: ведение 

мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

 

6 класс  

Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 
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олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правили развития физических 

качеств 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. Физическая нагрузка и способы 

её дозирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Составление индивидуальных планов 

занятий спортивной подготовкой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемых упражнений. Ведение дневника 

самонаблюдения. 

Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: передвижения строевым шагом двумя и 

тремя колонами. Акробатические упражнения: кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь.Упражнения на бревне: передвижения 

переставными шагами, повороты стоя на месте. Упражнения на 

гимнастической перекладине: из виса стоя толчком двумя переход в упор; вис 

согнувшись.Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): передвижение на 

руках прыжками; из упора в сед, ноги врозь. Упражнения на разновысоких 

брусьях(девочки): наскок на верхнюю жердь в вис; в висе размахивание 

изгибами. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: низкий старт; спринтерский бег; 

бег на учебные дистанции. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный 

ход; передвижения с чередованием ходов. Подъёмы, спуски, повороты, 

торможение: спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов. 

Спортивные игры Баскетбол: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой 

снизу. Волейбол: приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча 
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сверху двумя руками назад; передача мяча в прыжке.Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение 

ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности; лазанье по канату в два и три приёма(мальчики); 

лазанье спиной к гимнастической стенке (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке по диагонали; преодоление препятствий способом 

«наступание» 

7 класс  

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 1980 года, Сочинской Олимпиаде 2014 года. 

Физическая культура (основные понятия). Техника движений и её 

основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики 

появления ошибок и способы их устранения. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой 

на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения) 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация самостоятельных занятий физической 

культурой. Организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 

оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (мо методу сличения с 

эталонным образцом). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: из 

стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; 

«длинный» кувырок (с места и с разбега);опорные прыжки: опорный прыжок 

через гимнастического козла согнув ноги; упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки): наклоны вперед и назад, вправо влево в основной и 

«широкой» стойке с изменяющимся положением 

рук; упражнения на гимнастической перекладине: размахивание в висе с 

изгибами; из виса махом назад соскок; упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики):размахивание в упоре на прямых руках; сед ноги врозь; упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки): в висе на верхней жерди, размахивание 
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изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед на правом бедре с 

отведением руки в сторону. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: эстафетный бег; кроссовый 

бег. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Упражнения в метании малого мяча: метание мяча с разбега 

по движущейся цели; метание малого мяча на дальность с разбега. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: перешагивание на лыжах 

небольших препятствий передвижения с чередованием ходов. Подъемы, спуски, 

повороты: преодоление бугров и впадин, небольших трамплинов. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной 

бросок; вырывание и выбивание мяча. 

Волейбол: приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; блокирование в прыжке с места. 

Футбол: остановка мяча подошвой; остановка мяча внутренней стороной 

стопы. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Техника преодоления препятствий 

прыжковым бегом; техника кроссового бега; подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники бега по сыпучему грунту. 

 

8 класс  

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Основные направления развития 

физической культуры в современном обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 

Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата, 

как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Восстановительный массаж, его роль и 

значение в укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения 

простейших приемов массажа на отдельных участках тела (поглаживание, 

растирание, разминание). Правила и гигиенические требования проведения 

сеансов массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация самостоятельных занятий физической 

культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой, последовательное выполнение частей занятия, определение их 

содержания по направленности физических упражнений и нагрузки. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 

дневника самонаблюдения; регистрация по четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; содержание домашних 

занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами. Акробатические упражнения: кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь; из упора лежа толчком двумя в упор присев. Ритмическая 

гимнастика:упражнения ритмической и аэробной гимнастики. Опорные 

прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла согнув 

ноги. Упражнения на гимнастическом бревне(девочки): полушпагат и 

равновесие на одной ноге; танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки. Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики):из 

размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом 

вперёд соскок. Упражнения на параллельных брусьях: соскоки махом вперёд и 

махом назад с опорой на жердь, из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги 

врозь. Упражнения на разновысоких брусьях(девочки): из виса прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю 

жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: эстафетный бег; бег с 

преодолением препятствий, кроссовый бег. Упражнения в метании малого 

мяча: метание мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на 

дальность с разбега. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: переходы с хода на 

ход. Подъёмы, спуски, повороты, торможения: торможение плугом, упором, 

боковым скольжением. 

Спортивные игры. Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; перехват 

мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте. Волейбол: прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия. Футбол: остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прыжки через 

препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах; приземление на точность и сохранение равновесия.Физическая 

подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, 

ловкости. 

9 класс  

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Туристические походы как форма 

организации активного отдыха, укрепление здоровья, и восстановление 

организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристических 

походов. 
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Физическая культура (основные понятия). Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. 

Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, 

связь с укреплением здоровья человека. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их 

возникновения. 

Способы двигательной деятельности  
Организация самостоятельных занятий физической 

культурой. Организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 

оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение 

функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания 

и выполнения физической нагрузки. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения: Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). Ритмическая гимнастика: зачетные композиции ( 

составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Упражнения на 

гимнастическом бревне: Зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся).Упражнения на гимнастической перекладине: Зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся).Упражнения на 

параллельных брусьях: Зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). Упражнения на разновысоких брусьях: Зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции, эстафетный бег, кроссовый бег, бег с преодолением 

препятствий. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

прогнувшись. 

Лыжные гонки.. Передвижения на лыжах: переходы с хода на ход; 

преодоление препятствий. 

Спортивные игры.  Баскетбол: тактические действия; подстраховка; 

личная опека; игра по правилам. Волейбол: тактические действия; передача 

мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. Футбол: отбор мяча 

подкатом. Игра по правилам. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Физические упражнения из базовых 
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видов спорта, направленно ориентированные на развитие основных физических 

качеств. Физические упражнения общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств основных 

систем организма. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                                               

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы знаний о 

физической 

культуре (История 

физической культуры. 

Физическая культура и 

спорт в современном 

обществе. Базовые 

понятия физической 

культуры. Физическая 

культура человека.) 

В  

процессе  

урока 

В  

процессе  

урока 

В  

процессе  

урока 

В 

процессе  

урока 

В 

процессе  

урока 

Организация и 

проведение занятий 

физической культурой 

В  

процессе  

урока 

В  

процессе  

урока 

В  

процессе  

урока 

В 

процессе  

урока 

В 

процессе  

урока 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

Легкая атлетика 35 35 34 38 38 

Гимнастика с основами 

акробатики 

22 22 21 22 22 

Лыжные гонки 23 23 25 - - 

Баскетбол 10 10 12 22 22 

Волейбол 12 12 10 20 20 

Всего часов 102 102 102 102 102 

                                                                                                                     

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программой по ОБЖ 5-9 класс для 

общеобразовательных организаций под редакцией А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2016. 



307 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2)  формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

3)  понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4)  понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6)  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7)  формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8)  понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9)  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10)  знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11)  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 

в ситуациях неопределенности; 

13)  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14)  овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
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Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации. 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 
Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. 
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Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 
Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье(курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс(34 часа) 
Кол-во 

часов 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 
22 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 15 

Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

Опасные ситуации техногенного характера 6 

Опасные ситуации природного характера 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации 
7 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 
3 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
12 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 5 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 
3 

Факторы, разрушающие здоровье 2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
7 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания 7 

  

6 класс ( 34 часа)  
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Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 

25 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 25 

Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Активный отдых на природе и безопасность 5 

Дальний( внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Обеспечение безопасности при автономном пребывании 

человека в природной среде 
4 

Опасные ситуации в природных условиях 4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
9 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни( ЗОЖ) 5 

Здоровье человека и факторы на него влияющие 5 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 4 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 

  

7 класс (34 часа) 
 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства  

26 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

24 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.  3 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 8 

Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения 4 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

в Российской Федерации 

2 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму   

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

8 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни 3 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 3 
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человека 

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 5 

Первая помощь при неотложных состояниях 5 

  

8 класс(34 часа) 
 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

Пожарная безопасность 3 

Безопасность на дорогах 3 

Безопасность на водоемах 3 

Экология и безопасность 2 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Обеспечение защиты населения от ЧС 4 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 7 

Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

4 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 

  

9 класс(34 часа)  

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 

Национальная безопасность России в современном мире 4 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

3 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 4 
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населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

9 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

2 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 

Здоровье - условие благополучия человека 3 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

2 

Оказание первой помощи 2 

 

                               

 

 

 

 

 


