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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для 7-9-х классов составлена на основе  
- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(в последней редакции); 
- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Изучение геометрии основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  

• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач геометрии и смежных предметов 
(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства геометрического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса, учащиеся 
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В ходе изучения геометрии основного общего образования условно можно выделить следующие 
содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 
геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 
историческом развитии».  
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 
способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.  
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено 
на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 
для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 
позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера, а также практических.  
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 
степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов учебного предмета. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 
геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 
культурно-исторической среды обучения. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «Геометрия» на уровне основного общего образования в  обязательной части 
учебного планапредусмотрено  2 часа в неделю.  
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 
творческой и других видах деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной з адачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;  
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 
задач;  
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  
метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей;  
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: опред елять цели, распределять функции и роли участников, о бщие способы работы; 
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
 8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни;  
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
 14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
 17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
предметные: 
 1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 
основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 
математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений;  
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 
— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 
решения геометрических и практических задач;  
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Наглядная геометрия.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 



Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  
Геометрические фигуры.  
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные 
углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 
0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 
того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 
треугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 
вписанная в треуголь 
ник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных 
частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 
 Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера 
угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие 
площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 
площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и 
доказательство с использованием изученных формул.  
Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 
плоскости. Уравнение окружности.  
Векторы.  
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Скалярное произведение векторов.  
Теоретико-множественные понятия.  



Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 
свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  
Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 
обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение 
метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и 
П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Геометрия 

7 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 
№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов 
Контрольные 
работы 

1. Начальные геометрические сведения 10 К.р №1 
2. Треугольники 18 К.р. №2 
3. Параллельные прямые 11 К.р, №3 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 21 К.Р.№4,  К.р.№5 
5. Повторение 8 Итоговый тест 

Итого 68 5 
8 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

1. Четырехугольники 14 К.р.№1 
2. Площадь 13 К.р.№2 
3. Подобные треугольники 20 К.р.№3, К.р.№4 
4. Окружность 16 К.р.№5 
5. Повторение 5 Итоговый тест 

Итого 68 5 
9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

1. Векторы. 12 К.р. №1 
2. Метод координат. 10 К.р.№2 
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
15 К.р.№3 

4. Длина окружности и площадь круга. 10 К.р.№4 
5. Движения. 6 К.р.№5 
6. Повторение. 15 К.р.№6 

Итого 68 6 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебно-методический комплекс по геометрии для 7-9 классов: 
- Атанасян, Бутузов, Кадомцев: Геометрия. 7-9 классы. Учебник. ФГОС. Просвещение 2019 г. – 383 
с. 
- Зив, Мейлер: Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 
Просвещение 2019 г. – 127  с. 



 - Нина Гаврилова: Геометрия. 8 класс. Поурочные разработки к УМК Л.С. Атанасяна и др. Вако, 
2019 г. – 416 с. 
- Нина Гаврилова: Геометрия. 8 класс. Поурочные разработки к УМК Л.С. Атанасяна и др. Вако, 
2019 г. – 384 с. 
- Нина Гаврилова: Геометрия. 9 класс. Поурочные разработки к УМК Л.С. Атанасяна и др. Вако, 
2019 г. – 416 с. 
2. Сайты по предмету 
http://fipi.ru/ (сайт ФИПИ); 
https://ps.1sept.ru/ (сайт газеты «Первое сентября»); 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://oge.sdamgia.ru/ 
Материально-техническое обеспечение 
1. АРМ учителя 
2. Мультимедийный комплекс (проектор, экран, колонки) 
3. Интерактивная доска 
4. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
5. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 
6. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 
7. Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур 

и тел, развертки геометрических тел; 
8. Демонстрационные таблицы. 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Наглядная геометрия  
Выпускник научится:  
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;  
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 
и конуса;  
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот;  
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность:  
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов;  
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;  
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

http://fipi.ru/
https://ps.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов;  
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изучен ные методы доказательств;  
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 
 7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
 8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач;  
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;  
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия;  
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;  
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин. 
 Выпускник научится:  
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 
 4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
 6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность:  
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора;  
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;  
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
 3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых;  



5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 
задач на вычисление и доказательство». 
Векторы 
Выпускник научится:  
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы;  
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность:  
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 
задач на вычисление и доказательство». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-9-х классов составлена на 
основе  - федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. №1897 (в последней 
редакции)); 
 - приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемыхк использованию при реализации, имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

Изучение изобразительного искусства основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• овладение системой художественных знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, художественное мышление, элементы эстетической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об изобразительных канонах и художественных 
правилах как универсального языка искусства 

• воспитание культуры личности, отношения к изобразительному искусству, 
представителям русской живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-
прикладному искусству как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
предмета, формирующего культуру человека; 

• развитиеизобразительных навыков, умений и приёмов в выполнении рисунка, 
поэтапно построенного,широких возможностей понимать «язык рисунка и живописи» 
любому ученику средних способностей. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" на уровне основного общего обрназования 
(5-9 классы) направлен на формирование художественной культуры учащегося как 
неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося 
рассматривается как необходимое условие в социализации личности, как способ его 
вхождения в мир человеческой культуры и утверждения своей уникальной 
индивидуальности. Темы в 5-9 классах предмета "Изобразительное искусство " посвящены 
изучению изобразительного искусства. У учащихся формируются  грамотность, 
художественное изображение (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. Изучая язык искусства, обучающийся сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, 
сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. 
Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний, и умений. 
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности понимать «язык 
рисунка и живописи» любому ученику средних способностей. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 
«Искусство» обязательных предметных областей. Изучение данного курса в 5-7 классах 



рассчитано на 1 час в неделю, 34 часов в год и в 8-9 классах - 0,5 часа в неделю (17 часов в 
год) 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ                     
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
1.формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
2.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
3.формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
5.осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
6.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные:  
1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3.умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
4.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
5.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные:  
1.формирование основ художественной культуры обучающихся какчасти 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 эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентира в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
3.восприятие 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 работы различными художественными материалами и в разных 
техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ; 
6.осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
7.развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
 

Древние корни народного искусства.  
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. 
 
Декор — человек, общество, время.  
 Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
 
Связь времен в народном искусстве.  
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.  
 
Декоративное искусство в современном мире.  
Современное выставочное искусство. 
Ты сам — мастер. 
 

6 класс 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка  



Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
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  
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  
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. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
 
Человек и пространство. Пейзаж  
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 и смысл. 
  

7 класс 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Изображение фигуры человека и образ человека  
Изображение фигуры человека в истории искусства.  
Пропорции и строение фигуры человека.  
Лепка фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  
 
Поэзия повседневности  



Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  
Сюжет и содержание в картине. 
 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
 
Великие темы жизни  
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  
Процесс работы над тематической картиной. 
 Библейские темы в изобразительном искусстве.  
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
 Место и роль картины в искусстве XX века. 
 
Реальность жизни и художественный образ  
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  
Зрительские умения и их значение для современного человека. 
 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 
искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  
Художественно-творческие проекты. 
 

8 класс 
 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создает человек. 
Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 
архитектуры.  
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества.Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква-строка- текст. Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  
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. 
 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Вещь в городе и дома 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 



Природа и архитектура 
Организация архитектурно – ландшафтного пространства 
 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование.  
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. 
Автопортрет на каждый день. 
 
 

9 класс 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 
Сценография – особый  вид художественного творчества. Безграничное пространство 
сцены. 
Сценография – искусство и производство. 
Костюм, грим, маска, или магическое « если бы».тайны актерского перевоплощения. 
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса -  Барабаса! 
 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий. 
Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 
и выбирать. 
 « На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 
трактовка. 
 
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино. 
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 
От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Бесконечный мир кинематографа. 
 
Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от видеосюжета 
до телерепортажа. 
Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 
Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 
 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                      



№ п/п Разделы, темы 

Рабочая  программа по 
классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 
кл. 

9 кл. 

1 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

34     

2 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 34    

3 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

  34   

4 ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

   17  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 

    17 

4 ИТОГО 34 34 34 17 17 

 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование объектов и средств МТО 

 

Имеется в 
наличии 

Методическая литература 

 

1. Рабочие программы ФГОС «Изобразительное искусство» 
предметная линия учебников п/р   Б.М. Неменского 5-9 кл. 
 «Просвещение». 

+ 

2. Методические пособия (рекомендации к проведению 
уроков изобразительное искусство) 

+ 

3. Поурочные разработки по изобразительному  искусству 5 -
9 класс                         

+ 

Учебники по изобразительному искусству 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2019 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2019 

100 % 



Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2018 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2018 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2018 
 

Печатные и электронные пособия 

1. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 
узоров в полосе, квадрате, круге. 

Таблицы по рисованию кринки, кофейника, бидона. 

Таблица по градации света. 

Таблица рисования мяча и ящика. 

Таблица рисования фруктов и овощей. 

Таблица рисование натюрморта. 

Таблица наброски человека 

Таблица наброски птиц и животных 

Художественные произведения и репродукции по 
творчеству выдающихся отечественных художников, 
скульпторов, архитекторов. (А.Венецианов, А.Иванов, 
В.Перов, П.Федотов, А.Воронихин, А.Захаров, В.Баженов, 
И.Крамской, В.Васнецов, И.Билибин, М.Врубель, И.Репин, 
В.Суриков, А.Саврасов, В.Серов, И.Шишкин, И.Левитан, 
В.Поленов, М.Нестеров, К.Юон, Б.Кустодиев, А.Пластов, 
Ю.Пименов, А.Дейнека, А.Корин, Б.Неменский, 
Е.Чарушин, Ю.Васнецов, С.Коненков, В.Мухина, 
М.Аникушин, Е.Кибрик и др.). 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Муляжи 

1. Муляжи фруктов (комплект) + 

2. Муляжи овощей (комплект) + 

Глина или пластилин 



 

1. Геометрические фигуры: 
Шар 
Пирамида 

 

+ 

2. Предметы быта: 

Кринки, бидоны, чайники, чашки, ложки, подносы,  

бутылки разной формы, драпировочный материал… 

 

+ 

Учебно-практическое оборудование 

1. Краски акварельные , краски гуашевые + 

2. Карандаши, восковые карандаши, уголь + 

3. Кисти беличьи, щетина, синтетика + 

Энциклопедический материал 

1. 3. Государственный Эрмитаж// 
http://www.hermitagemuseum.org/ 
4. Государственная Третьяковская Галерея  
http://www.tretyakov.ru/ 
5. Искусство России  http://www.artrussia.ru/ 

 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс. 
Ученик научится: 
1) применять знания истоков и специфику образного языка 
декоративноприкладногоискусства; знать особенности уникального крестьянского 
искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 
птица, солярные знаки); знать несколько народных художественных промыслов России; 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 
времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  
2) различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 
гобелен, батик и т. д.); выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства 
(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 
3) умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);  
4) выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства, используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.artrussia.ru/


5) создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 
эпохи);  
6) владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объёмных декоративных композиций; владеть навыком работы в конкретном 
материале (батик, витраж). 
6 класс 
Ученик научится: 
1)понимать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 
искусстве, её претворение в художественный образ;  
2)знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
3)называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  
4)понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  
5)знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 
изображения;  
6)знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа; пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь),  
7)обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть 
конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 
объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека;  
8)уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  видеть 
и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 
памяти;  
9)создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 
и по воображению; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 
видеть целостную картину мира. 
7 класс 
Ученик научится: 
1)анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
2)знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику;  
3)понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  
4)знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства;  



5)конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме);  
6)моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 
процесса в конструктивных искусствах;  
7)работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 
конкретных зданий и вещной среды;  
8)конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  
9)использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 
статику и динамику тектоники и фактур;  
10)владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; создавать с натуры и по воображению 
архитектурные образы графическими материалами и работать над эскизом 
монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
11)использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
использовать разнообразные художественные материалы. 
8 класс. 
Ученик научится: 
1)осваивать азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из 
принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 
грамотности в своей съёмочной практике;  
2)усваивать принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 
построения видеоряда (раскадровки);  
3)усваивать принципы киномонтажа в создании художественного образа; осознавать 
технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
практике;4)реализовывать свои знания при работе над простейшими учебными и 
домашними кино и видеоработами;  
5)быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения, видео.  
9 класс. 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по информатике для 7-9-х классов составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(в последней редакции); 
- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

Изучение информатики основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 
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» идр.; 

• 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. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 



жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 
современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 
этого курса. 

Курс информатики основной школы опирается на применениязнаний ИКТ, уже 
имеющихся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 
опыта. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «Информатика» на уровне основного общего образования в  

обязательной части учебного плана предусмотрено 1 час в неделю в 7 классе и 2 часа в  8-9 
классах.  
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
1. Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 
2. Понимание роли информационных процессов в современном мире; 
3. Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
4. Ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 
5. Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
6. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

7. Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

8. Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 

9. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные:  
1. Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» идр.; 
2. Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 

3. Владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. Владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

6. Владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

7. ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 
звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 
хранения информации; анализ информации). 
Предметные: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — 
«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

3. 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; 



4. 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; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 
общее число часов – 34 ч. 

1. Введение в предмет 1ч. 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики. 

2. Человек и информация 4ч (3+1) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6ч (3+3) 
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 
носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 
удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 
использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9ч (3+6). 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода) 
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 
работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 



гиперссылок.  
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 8ч (4+4) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 
графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре).  
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (3+3) 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. 
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 
Общее число часов: 68 ч.  

1. Передача информации в компьютерных сетях 16 (8+8) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 
файловые архивы пр. Интернет. WWW– "Всемирная паутина". Поисковые системы 
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование 10 (7+3) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 
имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 



информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 22 (11+11) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 
условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 
на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 20 (10+10) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 
исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 
расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 
Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы. 

9 класс 
Общее число часов: 68 часов.  

1. Управление и алгоритмы 24 (10+14) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 
исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 
Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование 32ч (14+18) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод 

и вывод данных.  



Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 
программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 
массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество 12 ч (12+0) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 
об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 
правовые нормы в информационной сфере. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Всего ч. 

1 Введение в предмет 1 

2 Человек и информация 4 

3 Первое знакомство с компьютером 6 

4 Текстовая информация и компьютер 9 

5 Графическая информация и компьютер 8 

6 Технология мультимедиа 6 

 Итого  34 

 
8 класс 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

 

Всего ч. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 16 

2. Информационное моделирование 10 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 22 



4. Табличные вычисления на компьютере 20 

 Итого  68 

9 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Всего ч. 

1 Управление и алгоритмы  24 

2 Программное управление работой компьютера  32 

3 Информационные технологии и общество  12 

 Итого  68 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Учебно-методическое обеспечение 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: 

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 
учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 
учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2019 

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 
учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

• Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

• М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. Методическое пособие для учителя Информатика 
УМК для основной школы (7-9 класс) М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую коллекцию 
ЦОР). 
 
Электронное приложение к учебникам «Информатика» для 8-9 класса 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php) 
включают: 

• методические материалы для учителя; 
• файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума; 
• текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 
• дополнительные материалы для чтения; 
• мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; 
• интерактивные тесты. 

Материально-техническое обеспечение 
• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2Feor6.php


возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 
ввод с микрофона и др. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 
желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 
использование бумаги и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
сети - дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 
вести переписку с другими школами. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 
аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств 
играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 
информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками входит 
индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 
Программные средства 

• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 
и электронные таблицы. 

• Простая система управления базами данных. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Система программирования. 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения 
• Простой редактор Web-страниц 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 
«кодирование», атакже понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи ив информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 
ипроизводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачиданных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице;использовать основные способы графического представления числовойинформации. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей,понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 



егонатурной («вещественной») моделью, между математической (формальной)моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащийтолько два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современныхкомпьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительнымисовременными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
команд»;понимать различие между непосредственным и программным 
управлениемисполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описыватьвозможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированнаясистема команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможностьвозникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 
изаписывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованиемконструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы),вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 
конструкцииветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательныеалгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задачв выбранной среде программирования. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 
простейшимиоперациями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 
процессеучебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работуосновных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне 
сразличными программными системами и сервисами указанных типов; умениюописывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующейтерминологии. 
Выпускник получит возможность: 



• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-
визуальнымиданными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 
другиеиллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования 
икомпьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология имедицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-
сервисовпри решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 
использованиеминдивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействиямежду компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученнаяинформация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможнымиподходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника,сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационныхтехнологий (ИКТ) существуют международные и национальные 
стандарты;получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по истории на уровне основного общего образования для 7-9-х классов 
составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в последней редакции); 

- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 

Общие цели изучения истории: 
 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 
учащихся.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  
• 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: 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 с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- 
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве.  

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 
развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 
ступени основного общего образования: 

 □ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  



□ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; □ развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

□ формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового 5 учебно-методического 
комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным 
Российским историческим обществом.  

Линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 
«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 
  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Структурно предмет «История» включает учебные предметы по всеобщей истории и истории 
России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с предмета всеобщей истории. В данном предмете предлагается 
оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 
класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—9 классы). 
Определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 
внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Предмет 
обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при этом 
учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение всеобщей 
истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 
социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 
развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 
исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание предмета должно 
давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Предмет дает 
возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 
различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 
различные исторические версии событий и процессов. Курс отечественной истории является 
важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 
села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась 
единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 
этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 
российском многонациональном обществе. Концепция исторического образования строится 
на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение 



определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 
конкретно-исторических социокультурных условиях. Современный национальный 
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. Целью разработки единой концепции 
исторического образования и воспитания является формирование общественно согласованной 
позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной 
картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет по 2 часа в 5-9 классе. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 
 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов.  
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
 • представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 
для жизни в современном поликультурном мире;  
• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 
 • освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 
мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 
 • опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя 
: • способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  
• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 
вести конструктивный диалог;  
• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);  
• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
 Предметные результаты_изучения истории Древнего мира включает в себя:  
• целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 
гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 



 • яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;  
• способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 
для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 
позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого;  
• представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 
мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  
 • умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»  
• уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические 
объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 
 • уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам; 
 • уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 
выводы о результатах своего исследования;  
• умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 
источники информации; 
 • умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
 • умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 
явлениями и процессами; • готовность применять новые знания и умения в общении с 
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
 6 КЛАСС  
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 
 Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 • познавательный интерес к прошлому своей Родины;  
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями;  
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 
 • навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  



• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога;  
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
  Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: 
 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;  
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи;  
 • работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 
 • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога);  
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога;  
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; • ставить 
репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 
 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  
Предметные результаты изучения истории включают:  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
 • овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 
территорию; 
 • использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 



 • использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 
 • изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 
 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории; 
 • понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека;  
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 
 • описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей; 
 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  
• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории;  • использование 
приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 
 • понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества;  
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей;  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей с опорой на конкретные примеры;  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 
 • приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
 • личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 
 • уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 7 КЛАСС 
 Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 
роли взаимодействия народов;  



• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями);  
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им;  
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 
 • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 
 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
 • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи;  
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  
 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога;  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 
и др.), а также в форме письменных работ;  
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания.  



Предметные результаты изучения истории включают: 
 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 
XVII вв.;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации;  
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов;  
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов;  
• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 
 • сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 
черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 
рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 
влияния на жизнь народов России;  
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 
выявление в них общих черт и особенностей; 
 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 
др.);  
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;  
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей;  
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 
современной Российской Федерации;  
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
 • составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 



 • понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  
8 КЛАСС  
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются:  
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • изложение 
собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 
возможностями;  
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им;  
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями;  
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 
 • расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 
следующих умений: 
 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 
деятельности; 
 • планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий;  
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя);  
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 
 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  



 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;  
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 
 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 
 Предметные результаты изучения истории включают: 
 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества; 
 • способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 • умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
 • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории; 
 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. знать и понимать: 
 • имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
 • основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; • 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
 9 КЛАСС 
 Личностные результаты изучения истории включают: 
 • освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 
группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 
территории России в XIX в.; 
 • уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;  



• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
 • формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
 • готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 
 Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
 • самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
 • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности;  
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 
 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; • выявлять проблему, аргументировать её 
актуальность;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 
исследование её объективности (под руководством учителя);  
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 Предметные результаты изучения истории включают:  
• представление о территории России и её границах,  их изменения на протяжении XIX в.; 



 • знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 
период; 
 • представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
 • умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп;  
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
 • знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 
 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 
(на примере реформ и контрреформ);  
• определение и использование основных исторических понятий периода;  
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  
 • установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 
XIX в.;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
 • анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 
мемуарная литература и др.);  
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей;  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 
(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
 • приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА( 5 класс) 
 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. Хронология — наука об измерении времени.  
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  
Первобытные собиратели и охотники Древнейшие люди. Представление о понятии 
«первобытные 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 религиозных 
верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 
первобытных охотников и собирателей.  
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, ткачество. 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. 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).  
. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 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). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша 
эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.  
 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
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 в Египте. 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 вельмож. 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. Судьба 
военнопленных. 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 Древнего Египта. Первое из 
чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 
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: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 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. 
Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 
Изобретение 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).  
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: 
ростовщиках. 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: Библе, 
Сидоне, Тире. 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. 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 и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав 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 налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 
державы древности — город Персеполь. 



 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 индийц 
цев. 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 Ашокой. 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 стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще-ние 
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Архео-логические 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  
Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 
Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 
Афины. Критское царство по данным 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. 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.  
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 Афинами. 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. Солон о 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 населением. 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 знаменитых атлетах. 
Возвращение в родной город. Воспитательная роль 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. схил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 
персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  
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 торговли. городе богини Афины. Город 
Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, 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 афинском театре. 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 
представлений. Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 
н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собра-
ния, 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.  
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 — акедонского 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 и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  
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 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. 
 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 
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. 25 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.  



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 небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. 
Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс 
Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 
Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы 
ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут 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».  
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, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 
В Риме 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 христианства. 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. н. э. 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 строительство 
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 Рим — 
столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 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. Варвары-наёмники в римской армии. 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.  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 класс  
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.  
Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских королевств. 
Государство 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 — Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. 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. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян 
к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 
Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее 
Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая 
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной 
Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 
Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 
Прекращение норманнских завоевательных походов 
Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с 
внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 
империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 
характер нового 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 и 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.  
Арабы в VI—XI 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 и 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. 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.  
Феодалы и крестьяне 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. Условия 
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период 
расцвета, зрелости Сред-невековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 
оформление вассальных отношений. 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.  
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 феодальнораздробленной 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 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 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 городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. 
Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 
банкам.  
Католическая церковь в XI—XIII 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 VII. 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 29 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.  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 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 IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 
Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт 
между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 
пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное 
государство. Генеральные 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 и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая 
хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. 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 Азен-куре. Карл VII — новый король Франции. 
Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. Освободительный 
поход народной героини. Коронация ко-роля Карла. Предательство и гибель Жанны д' Арк. 
Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление 
королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после 
трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 
французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 
централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 
Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — 
король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV 
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. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 
хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 
королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 
Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. 
Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских 
государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет 
торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская 
республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 
гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 
западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах 
Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
Славянские государства и Византия в XIV—XV 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 XII в. Ослабление Болгарского царства. 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.  
Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. Средневековая 
литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 
Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 
Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 
Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 
эпоху. 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». Данте Алигьери. Средневековое искусство. 
Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной 
Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 
неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 



Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 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 и алхимии к астрономии, химии и 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 Хрии стофора Колумба. Начало Великих географических 
открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 
образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность 
печатной книги.  
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 
Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская 
война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 
Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 
Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: 
установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 
Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 
Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 
Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 
Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 
пения. Книжная миниатюра.  Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 
монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы 
Африки и доколумбовой Америки. 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. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 
родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 
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. Наследие Средних веков в истории человечества. 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры 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 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 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800  
. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация  



Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 
океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 
«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
устройства (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. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. 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. 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 империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 
традиционного миров. Усиление королевской власти в XVI—XVII 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 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 XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 
Новое в торговле. Рост городов и торговли. 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. 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. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 
Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в 



питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 
Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. От 
раннего Возрождения к высокому. 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. 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 
Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 
Питер Брейгель Старший; гуманистическая лич-ность в портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие свет-ской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. 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 подвиг во имя науки 
Джордано Бруно. Галилео Галилей его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 
роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 
Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека. 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. 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 
еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор. 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 I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. 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.  
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 
Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 
экономического и политического развития Нидерландов в XVI 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. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 
первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 
короля Карла I 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. 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и 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. «Habeas corpus act» — закон, 
утверждавший правила ареста и привлечения 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. Международные отношения в XVI—XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII 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 XVIII в. Северная война России и 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.  
8 КЛАСС 
История Нового времени 18 век.  
Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. Просветители 
XVIII 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 ообщественно-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 и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры 
Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 
Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) художественной литературе. 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 Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих 
царствований. Секуляризация культуры. 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 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. Английские колонии в Северной Америке. 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 
колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации колонистов. 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. Франция в XVIII в. 
Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического 
развития Франции в XVIII 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 XV. 
Кризис. Людовик XVI 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 Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 
де Лафайет — герой Нового Света. 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: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 
Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 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 Великой 
французской революции. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства Востока: 
традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. 
Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 
регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 
строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 
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. Русско- китайские 
отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 
Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-
японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 
Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧАЛО XX в. 
 9 класс  
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 36 (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 
господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 
непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  
Становление индустриального общества 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. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 
капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 
капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура 
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 совершенствование средств 
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 
покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной 
картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 
Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 
формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 
развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных 
исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и 
ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 
О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена 
новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. 
Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 
Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 
времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 
общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 
развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 
Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  
Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Венский конгресс. 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. Разгром империи Наполеона. Французское 
общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 
европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 
Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 
Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 
Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения 



внутренней и внешней политики Британской империи.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от 
революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. 
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. Франция: революция 1848 г. 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, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 
Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 
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 
I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 
среди немецких государств. Австро- прусская война. Сражение при Садове. Образование 
Северогерманского союза. «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. 
Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 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 окончание 
Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 
Германская империя: 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. 
Монополистический 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 
личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
Национализм. Подготовка войне. 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. 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. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 
монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 
38 страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 
проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 
Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 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: преобразование империи Габсбургов 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.  
Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США 
— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 
потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX 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. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития 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. Латинская Америка в XIX — 
начале XX 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. 
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой колонизации на 
империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 
национализму. 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. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 



индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 
Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-
Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 
Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 
структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 
Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 
для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки.  
Международные отношения: обострение противоречий Международные отношения: 
дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая 
карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 
Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 
противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 39 локальные 
империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Пацифистское движение. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 
«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 
Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 
Окончательное формирование Антанты. Повторение по курсу. Обобщающее повторение 
курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От 
революций к реформам и интересам личности.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 6 КЛАСС.  
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 
в.)  
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 
фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 
пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 
расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 
Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. 
э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии 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, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 
Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 
кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 
каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 
государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 
первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование государства Русь 



Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 
Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 
центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 
столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь. Социально- экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел 
и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика 
и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси 
в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 
Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 
Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 
строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни  общества. Развитие международных связей Русского 
государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 
«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 
в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХП — начале XIII в. Эпоха 
политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 
раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 
русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
 Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и 
его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 
последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 
традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 
международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества СевероВосточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 



Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование 
единого Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 
Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 
Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных 
связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 
общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 
живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  
7 КЛАСС.  
РОССИЯ В XVI—XVII вв.  
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 
вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 
государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 
управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 
Избранная рада. Появление  Земских соборов. Специфика сословного представительства в 
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 
реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 
единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 
структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 
над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 
основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 
отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, 
дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 
Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 



Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 
управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 
Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 
экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 
процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 
первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 
Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 
России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство Культура 
народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 
книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала 
в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 
повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  
8 КЛАСС.  
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. 
Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 
и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных 
реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 
походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 
Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 
суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 42 промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 
Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 
территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 
европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 
XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 
национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 



влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 
архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 
значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 
эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 
Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. 
Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 
перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 
абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 
1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 
Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 
религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 
направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 
1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 
земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 
внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе 
европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 
второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 
ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 
внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 
Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 
России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 43 глобальной внешней политики России. 
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 
и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 



международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 
Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство 
империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние 
идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 
общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 
художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 
Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 
Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 
мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.  
9 КЛАСС. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. Александровская эпоха: 
государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 
империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 
политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 
XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления 
внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 
усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 
реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 
структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 
Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 



движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 
Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 
народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 
англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир 
и конец венской системы международных отношений. Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 
научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 
империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 
культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX 
в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император 
Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 
историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 
реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 
общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 
войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 
гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 
Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней 
политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 
Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное 
самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его 
внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 
политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 



Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 
кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и 
его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в 
быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 
культуры народов России в развитие мировой культуры  Нового времени. Человек 
индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX 
вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 
между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в 
мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 
России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 
необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти 
по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 
начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 
движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 
партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 
сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 
народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 
XIX— XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 
России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 
Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 
в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 
революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 
Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 
1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 



Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 
сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура 
народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всеобщая история. Древний мир.  5 класс 

 № п.п. Тема Количество 
часов 

1.  Введение 1 
2.  Жизнь первобытных людей. 5 
3.  Древний Восток. 21 
4.  Древняя Греция. 22 
5.  Древний Рим. 18 
6.  Итоговое повторение. 3 

 Итого 70 
 

История России. Всеобщая история. 6 класс 
№ п.п.  Тема Количество 

часов 
Всеобщая история 

1.  Введение. Живое Средневековье. 1 
2.   Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 5 
3.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв 3 
4.   Арабы в VI – XI вв. 2 
5.    Феодалы и крестьяне. 2 
6.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 1 
7.   Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 2 
8.   Образование централизованных государств в Западной 

Европе 
 (XI – XV вв.) 

6 

9.   Германия и Италия в XII – XV вв. 2 
10.  Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  2 
11.   Культура Западной Европы в XI – XV вв.  1 
12.   Народы Азии, Америки, Африки в Средние века. 1 
13.  Итоговое повторение. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 
1 

История России 
14.  Введение. Наша Родина - Россия 1 
15.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
4 

16.  Русь в IX – первой половине XIIв. 10 



17.   Русь в середине XII – начале XIII в. 5 
18.   Русь в середине XIII – начале XIV в. 9 
19.  Формирование единого Русского государства 8 
20.  Итоговое повторение   3 

 Итого 70 
 

История России. Всеобщая история. 7 класс 
№ п.п.   Тема Количество 

часов 
Всеобщая история 

1.  Мир вначале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация  

14 

2.  Первые революции Нового времени. Международные 
отношения. 

4 

История России 
3.  Россия в XVI веке  16 

Всеобщая история 
4.  Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 
5.  Традиционные общества  Востока. Начало европейской 

колонизации 
2 

История России 
6.   Смутное время. Россия при первых Романовых 22 
7.  Итоговое повторение 4 

 Итого 70 
 

История России. Всеобщая история. 8 класс 
 № п.п. Тема Количество 

часов 
Всеобщая история 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую 
эпоху. 

9 

2 Строительство Новой Европы. 8 
История России.  

3 Введение. 1 
4 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 
5 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 
5 

Всеобщая история 
6 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и 

проблемы индустриального общества. 
5 

7 Две Америки. 2 
8 Традиционные общества в XIX веке: новый этап 

колониализма 
2 

9 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 
10 Итоговое повторение 1 

История России. 
11  Российская империя при Екатерине II. 9 



12 Россия при Павле I. 2 
13 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке. 
9 

14 Итоговое повторение 3 
 Итого 70 

 
История России. Всеобщая история. 9 класс 

 № п.п. Тема Количество 
часов 

Всеобщая история 
1.  Новейшая история. Первая половина ХХ в.  17 

История России. 9 
2.  Россия в эпоху правления Александра I  
3.  Правление Николая I  7 

Всеобщая история 
4.    Вторая половина XX – начало XXI в. 11 

История России 
5.  Россия в правление Александра II 7 
6.  Россия в правление Александра III. Социально-

экономическое развитие страны в конце XIX –   начале 
XXв. 

16 

7.  Итоговое повторение 1 
 Итого 68 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Учебное оборудование 

 Проектор 

 Компьютер 

 Экран. 

 Аудиоколонки. 
 МФУ: принтер, сканер, копир 

 Учебно – методический комплект: 

  Рабочие программы  Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего 
мира. 5 класс. – М. 
«Просвещение» 
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 
Сванидзе. 6 класс. – М. «Просвещение» 
―Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500 – 1800 Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. – М. 
«Просвещение» 
―Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800 – 1900 Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. – М. 
«Просвещение» 
― Сороко–Цюпа О. С., Сороко–Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

 



редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. «Просвещение» 
― История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 
― История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 
― История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 
― История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 
др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 
 

 

Комплект  настенных исторических карт: Древний  мир, Византийская  империя, 
Франкское  государство, Древний Восток, Древняя  Италия, Египед и передняя  Азия в 
древности, Российские территории государства в древности, Народы и их передвижение 
в Европе, Индия и Китай, Европа с 1815-1849г., Европа в начале нового времени, 
Образование независимых государств, Латинская Америка, Средняя  Азия, Война за 
независимость и образование США, Америка, Важнейшие географические открытия и 
колониальные захваты, Образование русского государства, Россия в конце 19- нач. 20 
века, Политическая карта  мира, Разгром немецко- фашистских войск под Москвой, 
Первая  русская революция в 1905-1907 г., Индустриальное развитие СССР, 
Послевоенное восстановление и развитие  народного  хозяйстваю 

 

А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных 
организаций  «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение. 
2018г. 
 

  Г.И. Годер История Древнего  мира  Рабочая  тетрадь для 5 класса - ч. 1-2   

 Л.Л. Кочергина  Поурочные планы по учебнику А.А. Вигасина  по истории Древнего 
мира.   

 Дидактический  материал по истории 5-9 класс  http://znaew.ru/ 

 Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 
Свенцицкой «История Древнего мира.  

 
Всеобщая история 5,6,7,8 кл. Учебное электронное издание. ООО «КОРДИС& 
МЕДИА»; 2019. 
 

 К.А. Соловьев, Б.Н. Серов Поурочные разработки по истории России ( с древнейших 
времен до конца 16 в.в. 

  Рабочая  тетрадь по истории России для 6 класса  В.А. Клоков, Е.В. Симонова  ( с 
древнейших  времен до 16 в.в.) 

  Рабочая  тетрадь для 6 класса по истории средних веков Е.А. Крючкова  

 
Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций 
«История Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение. 2017г. 
 

 

История России. Учебник для 6 класса. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., 
и др./Под 
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 2018г. 
 

 Тесты по истории  Средних веков 6 класс. Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. 

http://znaew.ru/


 
Методическое  приложение к демонстрационному  материалу «Преодоление Смуты»  
С.Б. Павлов 

 

Учебник  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500 – 1800 Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. – М. 
«Просвещение» 2019г. 
 

 

Учебник История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 
др./Под   
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 2017г. 
 

 
Мультимедийное учебное пособие нового образца. Электронная библиотека 
«Просвещение История» Изд-во «Просвещение» 
http://knigi.dissers.ru/images/blokn.gif 

  Рабочая  тетрадь по истории России для 7 класса  А.А. Данилов 

 
Рабочая  тетрадь для 7 класса по истории нового  времени ч. 1-2 А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина  

 Методическое  приложение к демонстрационному  материалу « Отечественная война 
1812г.»  М.Н. Чернов 

 Дидактические  материалы по истории России для 7 класса  

 Тесты  по истории для  7 класса  https://onlinetestpad.com/ru 

 
Учебник  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800 – 1900 Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. – М. 
«Просвещение» 2019г. 

 
Учебник  История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 
др./Под 
ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение» 2019г. 

 Рабочие  тетради по истории России для 8 класса  

 Тесты  по истории для  8  класса  https://onlinetestpad.com/ru 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 
др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 2019г. 

 
Сороко–Цюпа О. С., Сороко–Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 
редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. «Просвещение» 2019г. 
 

 Рабочая  тетрадь по истории России ч. 1-2 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  

 Рабочая  тетрадь по новой истории  О.С. Сороко- Цюпа 

 Тесты по истории  для 9 класса https://onlinetestpad.com/ru 

 
Готовимся к ОГЭ. Тематические и типовые  экзаменационные  варианты  
История. И.А. Артасова, О.Н. Мельникова  
 

  

  

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

http://knigi.dissers.ru/images/blokn.gif
https://onlinetestpad.com/ru
https://onlinetestpad.com/ru
https://onlinetestpad.com/ru


Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:  
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории;  
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;  
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;  
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней;  
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  
 История Древнего мира (5 класс). 
 Выпускник научится:  
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира;  
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности;  
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; • 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник 
получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 
государству (VIII -XV вв.) 
 6 класс 
Выпускник научится:  



• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;  
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; • раскрывать характерные, 
существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 
Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности;  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. История Нового времени. Россия в XVI - Х1Хвеках 
 7-9 класс.  
Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для 5-9-х классов составлена на основе  
- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(в последней редакции);  
- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 

Изучение литературы основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для их успешной социализации и самореализации; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Как часть образовательной 
области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский 
язык». 

Специфика учебного предмета "Литература" определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 
воспринимающего. 



Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 
развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
эмоционально богатогоинтеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 
как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 
нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 
явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 
самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 
духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 
исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 5 классе отводится 3 часа в неделю, в 6- 3 часа в неделю,в 7 -2 часа 
в неделю, в 8 -2 часа в неделю, в 9- 3 часа в неделю. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 



и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-
петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

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

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

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

Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 
литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

• идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский фольклор Малые жанры фольклора.  Пословица как воплощение житейской 
мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный 



характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 
игры.  

 Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости 
и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 
сказках.  

 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 
национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 
справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

 Древнерусская литература «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...».  

 «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 
житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 
житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

 Русская литература XVIII в.  Д. И. Фонвизин. Комедия«Недоросль» 
(фрагменты).Социальная и нравственнаяпроблематика комедии. Сатирическая 
направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 
имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 
комедии.  

 Н. М. Карамзин. Повесть«БеднаяЛиза».Своеобразие проблематики 
произведения.Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт 
истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 
человека.  

 Г. Р. Державин. Стихотворение«Памятник».Жизнеутверждающий характер 
поэзииДержавина. Тема поэта и поэзии.  

 Русская литература XIX в. (первая половина)  И. А. Крылов. Басни«Волк и Ягнёнок», 
«Свинья под Дубом», «Волк на псарне».Жанрбасни, история его развития. Образы животных 
в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение 
народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы 
её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

 В. А. Жуковский. Баллада«Светлана».Жанр баллады в творчестве 
Жуковского.Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его 
создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-
поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и 
тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 
«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

 А. С. Грибоедов. Комедия«Горе от ума».Историясоздания,публикации и 
первыхпостановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 



Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской 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.  

 А. С. Пушкин. Стихотворения«Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер»,«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…», «Осень», «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. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 
поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-
нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 
пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 
Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ–ХХ вв.  

 Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 
Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 
произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 
произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

 Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 
отношения к героям романа.  

 Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 
Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные 
герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 
Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 
долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 
функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 
идейный смысл произведения.  

 Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 
лица вымышленного героя как художественный приём. 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. Трагическое и 
гуманистическое в повести.  



 Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 
лирического  и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 
Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 
эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 
жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 
Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 
упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной 
лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

 Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 
его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 
судьба трагедии.  

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения«Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 
«Когдаволнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», 
«Три пальмы».  

 Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 
поэта  и человека  в  бездуховном  мире.  Своеобразие  художественного  мира  поэзии  
Лермонтова.  

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 
Романтизм и реализм в лирике поэта.  

 Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения.  

 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 
художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и 
её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

 Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы.  

 Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 



раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней 
жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 
пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл 
финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой 
нашего времени» в русской критике.  

 Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед Рождеством».Поэтизация картин народной 
жизни(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 
Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 
украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  

 Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.  

 Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 
последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести.  

 Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала 
(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 
комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 
позиции. Гоголь о комедии.  

 Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 
романомпутешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические 
отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 
Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы 
крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 
Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.  

 Русская литература XIX в. (вторая половина)  Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя 
гроза», «Есть в осени первоначальной…», «Споляны коршун поднялся…», «Фонтан». 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы 
и человека. Природные образы и средства их создания.  

 А. А. Фет. Стихотворения«Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них–у 
дуба,уберёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  



 И. С. Тургенев. Повесть«Муму».Реальная основа повести.Изображение быта и 
нравовкрепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

 Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.  

 Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 
идейноэмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы её выражения.  

 Н. А. Некрасов. Стихотворение«Крестьянскиедети».Изображение жизни 
простогонарода. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 
отношение к героям.  

 Л. Н. Толстой. Рассказ«Кавказскийпленник».Историческая основа и сюжет 
рассказа.Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 
гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

 А. П. Чехов. Рассказы«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника».Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 
создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. 
Роль художественной детали. Смысл названия.  

 Русская литература XX в. (первая половина)  И. А. Бунин. Стихотворение«Густой 
зелёный ельник у дороги…».Особенностиизображения природы. Образ оленя и средства его 
создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские 
традиции в пейзажной лирике поэта.  

 Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 
композиции рассказа. Смысл названия.  

 А. И. Куприн. Рассказ«Чудесныйдоктор».Реальная основа и содержание 
рассказа.Образглавного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора 
в русской литературе.  

 М. Горький. Рассказ«Челкаш».Образы Челкаша и 
Гаврилы.Широтадуши,стремлениекволе. Символический образ моря. Сильный человек вне 
истории. Противостояние сильного характера обществу.  

И. С. Шмелёв. Роман«Лето Господне» (фрагменты).История 
созданияавтобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства 
у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

 А. А. Блок. Стихотворения«Девушка пела в церковном хоре…», 
«Родина».Лирическийгерой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

 B. В. Маяковский. Стихотворения«Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 
пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 
обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

 C. А. Есенин. Стихотворения«Гойты,Русь,моя родная…», «Нивы сжаты,рощи 
голы…».Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина.  



 А. А. Ахматова. Стихотворения«Перед весной бывают дни такие…», «Родная 
земля».Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. Тема Родины в стихотворении.  

 А. П. Платонов. Рассказ«Неизвестныйцветок».Основная тема и идейное 
содержаниерассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика 
образа цветка.  

 А. С. Грин. Повесть«Алые паруса» (фрагменты).Алые паруса как образ 
мечты.Мечтыиреальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты 
как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

 М. А. Булгаков. Повесть«Собачьесердце».Мифологические и литературные 
источникисюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического 
изображения.  

 Русская литература XX в. (вторая половина) A. Т. Твардовский. Поэма «Василий 
Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).  История создания поэмы. Изображение войны и 
человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя.  Особенности 
стиха  поэмы,  её  интонационное  многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца».  

 М. А. Шолохов. Рассказ«Судьбачеловека».Изображение трагедии народа в 
военныегоды. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 
подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 
произведения. Особенности композиции рассказа.  

 Н. М. Рубцов. Стихотворения«Звезда полей», «В горнице».Картины природы и 
русскогобыта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 
мировосприятие.  

 B. М. Шукшин. Рассказ«Чудик».Своеобразиешукшинских 
героев«чудиков».Доброта,доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из 
народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 
шукшинского героя.  

 В. Г. Распутин. Рассказ«Урокифранцузского».Изображение трудностей 
послевоенноговремени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 
учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 
произведения.  

 В. П. Астафьев. Рассказ«Васюткиноозеро».Изображение становления 
характераглавного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ«Матрёниндвор».Историческая и биографическая 
основарассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 
рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования 
в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 
русской литературе.  

Литература народов России  
 Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю,верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 
«путеводная звезда».  



 М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 
образаглавного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 
Твардовского.  

 К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 
былмой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт 
как вечный должник своего народа.  

 Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 
бывало…».Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 
национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 
поэта.  

 Зарубежная литература  
 Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основаантичной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 
познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 
средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте  Алигьери.  Поэма  «Божественная  комедия»  (фрагменты).  Данте  и  его  время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 
названия.  

 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряжённаядуховная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей 
души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

 Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

 М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 
еговерного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

 Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 
ОбразРобинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе.  

 И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 
еёинтерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема 
и цена истинного счастья.  

 Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 
комедии.Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 
Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

 Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 
романтическойпоэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 
литература.  

 А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 
принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 



справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории 
в произведении. Символическое значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ«Всё лето в один день».Особенности сюжета 
рассказа.Рольфантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы 
детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  Героический эпос. Карело-финский эпос«Калевала» (фрагменты). «Песнь о 
Роланде»(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов 
героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 
эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

 Литературная сказка.Х.К.Андерсен.Сказка«Снежная 
королева».А.Погорельский.Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. 
Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 
Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 
Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 
сатирических литературных сказок.  

 Жанр басни. Эзоп.Басни«Ворон и Лисица», «Жук и 
Муравей».Ж.Лафонтен.Басня«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 
История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII–XVIII вв. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  

 Жанр баллады. И.В.Гёте.Баллада«Леснойцарь».Ф.Шиллер.Баллада«Перчатка».В. 
Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 
балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 
балладе.  

 Жанр новеллы. П.Мериме.Новелла«ВидениеКарлаXI».Э.А.По.Новелла«Низвержение в 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые 
признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 
новелле. Строгость её построения.  

 Жанр рассказа. Ф.М.Достоевский.Рассказ«Мальчик у Христа на 
ёлке».А.П.Чехов.Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 
жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.  

 Сказовое повествование. 
Н.С.Лесков.Сказ«Левша».П.П.Бажов.Сказ«МеднойгорыХозяйка». Особенности сказовой 
манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых 
людей из народа в сказах русских писателей.  

 Тема детства в русской и зарубежной литературе. А.П.Чехов.Рассказ«Мальчики».М. 
М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 
(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 
созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 
Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  

 Русские и зарубежные писатели о животных.Ю.П.Казаков.Рассказ«Арктур– 
гончийпёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 
Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 
художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 
Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  



 Тема природы в русской поэзии. 
А.К.Толстой.Стихотворение«Осень.Обсыпаетсявесьнаш бедный сад…». А. А. Фет. 
Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, 
точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной 
природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 
картины жизни природы и человека.  

 Тема родины в русской поэзии. 
И.С.Никитин.Стихотворение«Русь».А.К.Толстой.Стихотворение «Край ты мой, родимый 
край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. 
Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 
картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, 
создание ярких образов русских людей.  

 Военная тема в русской литературе. В.П.Катаев.Повесть«Сын полка» (фрагменты).A. 
Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 
«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой Отечественной войне.  

 Автобиографические произведения русских писателей. 
Л.Н.Толстой.Повесть«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. 
Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной 
системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.  

 Сведения по теории и истории литературы  Литература как искусство словесного 
образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

 Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 
Главные  и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  Сюжет и композиция. 
Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 
монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 
сюжет.  

 Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения.  

 Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 
Юмор. Сатира.  

 Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

 Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 
(драма, трагедия, комедия).  

 Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX 
и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм).  



 Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы.  

 Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

 Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 
(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 
литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 
проблематика русской драматургии XIX в.  

 Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 
к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии).  

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ РАЗДЕЛ УЧЕБНОГО 

КУРСА 
КОЛ-

ВО 
ЧАС. 

Контр.работы Развитие 
речи 
(р/р + 

сочин.) 

Внеклассное 
чтение 

1 ВВЕДЕНИЕ 1    
2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
10    

3 ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

2     

4 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 1    
5 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 39 1 7 (5 + 2) 3 
6 РУССКИЕ ПОЭТЫ  XIX  

ВЕКА О РОДИНЕ 
2  1  

7 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ХХ  
ВЕКА 

23  4 (2 + 2) 1 

8 ПОЭТЫ О ВОВ (1941 – 1945) 3  1  
9 ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ  ХХ 

ВЕКА О РОДИНЕ 
5   1 

10 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8   1 
11 ОБОБЩЕН. ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА В 5 КЛАССЕ 
8 1  5 

 ИТОГО: 102 ч 2 ч. 13 (9 + 4) ч. 11 ч. 
 

6 класс 



 
7 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе: 

РР Контрольные 
работы 

Вн.чт. 

1 Введение 1 - -  

2 Устное народное творчество 4 1 -  

3 Из Древнерусской литературы 4 1 1  

4 Из русской литературы XVIII века 2 - -  

5 Из русской литературы XIX века 29 2 2 2 

№ РАЗДЕЛ УЧЕБНОГО 
КУРСА 

КОЛ-
ВО 

ЧАС. 

Контр.работы Развитие 
речи 
(р/р + 

сочин.) 

Внеклассное 
чтение 

1 ВВЕДЕНИЕ 1    
2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
4   1  

3 ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

2     

4 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА 

4 1   

5 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 

39 4 4 (3 + 1)  

6 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 3   1 
7 РОДНАЯ ПРИРОДА В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 
РУССКИХ ПОЭТОВ XIX 

ВЕКА 

4 1 1  

8 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

8   1 

9 ПРОИЗВЕДЕНИЯ О 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

8    

10 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 4    
11 РОДНАЯ ПРИРОДА В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 
РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ ВЕКА 

2    

12 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ 

2    

13 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

14 1  1 

14 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 7 1   
 ИТОГО: 102 ч 8 ч. 6 ( 5+ 1) ч. 3 ч. 



6 Произведения русских писателей ХХ 
века 23 1 1 1 

7 Зарубежная литература 5 - -  

 Итого: 68 5 4  

 
8 класс 

№ РАЗДЕЛ УЧЕБНОГО КУРСА КОЛ-
ВО 

ЧАС. 

Контр.
работ

ы 

Развитие 
речи 

 
1 Введение. 1   
2 Устное народное творчество. 2   
3 Из древнерусской литературы. 2   
4 Из русской литературы  XVIII века. 3 1  
5 Из русской литературы  XIX века. 35 3 2 
6 Из русской литературы  XX века. 19 3  
7 Из зарубежной литературы 5   
8 Итоговый контроль 1   
  

ИТОГО: 
 

 
68  ч 

 
7  ч. 

 
2   ч. 

 
9 класс 

  Всего Сочинения Эссе Отзыв/реце
нзия 

 
1 

 
Введение. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

Раздел 1. Из 
древнерусской 
литературы. 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

Раздел 2.  Из русской 
литературы XVIII века. 

 
10 

 
1 

 
- 

 
- 

4 Раздел 3. Из русской 
литературы  XIX века. 

54 4 2 - 

5 Раздел 4. Из русской 
литературы  XX века. 

1 - - - 

6 Раздел 5. Из русской 
прозы  XX века (обзор). 

10 - 1 1 

7 Раздел 6. Из русской 
поэзии  XX века (обзор). 

12 - 1 - 

8 Раздел 7. Песни и 
романсы на стихи поэтов 
XIX и XX веков. 

2 - - - 

9 Раздел 8. Из зарубежной 
литературы. 

7 - - - 

10 Итоги года. 1 - - - 



 Итого 102 6 4 1 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
- Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 

1.Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) 

Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. 
Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. М: Просвещение 2016 

2.Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2016 

5.Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2017г. 

6.Галузина Л.В. Уроки литературы 5класс. Развёрнутое планирование – Ярославль: Академия 
развития, Академия Холдинг,2008. 

7.Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2017г. 

8. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 6 кл. Волгоград: 
Учитель, 2016. 

9.Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2017г. 

10.Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 7кл. Волгоград: 
Учитель, 2016. 

11. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2017г. 

12.Финтисова О.А. 8 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: 
Учитель, 2016. 

14.Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2017г. 

16.Финтисова О.А. 9 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: 
Учитель, 2016. 

Для учащихся: 

Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2019г. 

Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2019г. 



Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 2019г. 

Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 
Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2019г. 

Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2019г. 

Экранно-звуковые пособия 

мультимедийный компьютер; 

проектор; 

экран; 

портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц; 

программные иллюстрации. 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество  
Выпускник научится:   
● осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);   
● выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 
представлений о русском национальном характере;   
● видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;   
● учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;   
● целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;   
● определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   
● выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;   
● пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приемы;   
● выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;   
● видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.   
Выпускник получит возможность научиться:  



 ● сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов);  
 ● рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;   
● сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;   
● сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;   
● выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   
● устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–  XX 
вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится:   
● осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;   
● воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;   
● определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
 ● выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;   
● определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;   
● анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя свое отношение к прочитанному;   
● создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;   
● сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
 ● работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 
обработки и презентации.   
Выпускник получит возможность научиться:   
● выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;   
● дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;   
● сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 
их;   
● оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;   
● создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;   
● сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;   
● вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике для 5-6-х классов составлена на основе: 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 
2020 г. № 766) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 
Изучение математики основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных математических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), 
осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса, учащиеся 
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В предмете «Математика» 5-6 классов можно выделить следующие основные 
содержательные линии: «Арифметика»; «Элементы алгебры»; «Вероятность и статистика»; 
«Наглядная геометрия». Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 
методологические темы: «Множества» и «Математика в историческом развитии», что 



связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся.  

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 
линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 
«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая — «Математикав историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах.При изучении вероятности и статистики 
обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 
и закладываются основы вероятностного мышления. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     На изучение предмета «Математика» на уровне основного общего образования в 
обязательной части учебного плана предусмотрено 5 часов в неделю в течение каждого 
года обучения.  
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  



2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;  
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  
метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: опред елять цели, распределять функции и роли участников, о бщие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 



 14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
 17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию; 
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфераи пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения; 
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 
4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени 
с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция;основное свойство 
пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 



Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 
числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий.Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 
выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятиео случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 
угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 
прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 
зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дробии метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисели нуля. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
5часов в неделю, всего 170 часов 



№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

Контрольн  
работы 

1 Повторение 4 Входная к.  
2 Линии 9 К.р №1 
3 Натуральные числа 12 К.р.№2 
4 Действия с натуральными числами 21 К.р.№3 
5 Использование свойств действий при 

вычислениях 
10 К.р.№4 

6 Углы и многоугольники 9 К.р.№5 
7 Делимость чисел 16 К.р №6 
8 Треугольники и четырёхугольники 10 К.р.№7 
9 Дроби  19 К.р.№8 
10 Действия с дробями 35 К.р.№9 
11 Многогранники  11 К.р.№10 
12 Таблицы и диаграммы 9 К.р.№11 
13 Итоговое повторение  5 К.р.№12 

Всего 170  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 класс 

5ч в неделю, всего 170 ч. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

Контрольны  
работы 

1 Повторение 4 Входная к.р  
2 Дроби и проценты 22 К.р.№1 
3 Прямые на плоскости и в пространстве 9 К.р.№2 
4 Десятичные дроби 11 К.р.№3 
5 Действия с десятичными дробями 29 К.р.№4 
6 Окружность 11 К.р.№5 
7 Отношения и проценты 19 К.р.№6 
8 Выражения, формулы, уравнения 17 К.р.№7 
9 Симметрия 10 К.р.№8 
10 Целые числа 15 К.р.№9 
11 Рациональные числа 19 К.р.№10 
12 Многоугольники и многогранники 11 К.р.№11 
13 Множества. Комбинаторика 10  
14 Повторение 

 

17 К.р.№12 

Всего 170  
 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
- Учебно-методическое обеспечение 

1. Математика:  5кл. / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. М.: 
Просвещение, 2019  



2. Математика:  6кл. / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. М.: 
Просвещение, 2019 

3.  Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О.,Минаева С. С., Суворова С.Б. 
Математика 6 кл.: рабочая тетрадь М.: Просвещение 

4. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О.,Минаева С. С., Суворова С.Б. 
Математика 5 кл.: рабочая тетрадь М.: Просвещение 

5. Г.В. Дорофеев, Суворова С.Б. Кузнецова Л.В., Минаева С. С., дидактические 
материалы М.: Просвещение, 2017. 

6. 4. 5, 6 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева Л.О. Рослова, , - М.: 
Просвещение, 2017. 

2. Сайты по предмету 
http://fcior.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://college.ru/matematika/ 
http://www.uztest.ru/ 
http://www.mce.su/ 
http://www.kvant.info/ 
http://www.exponenta.ru/ 
-  Материально-техническое обеспечение 

1. АРМ учителя с выходом в Интернет 
2. Мультимедийный комплекс (проектор, экран) 
3. Интерактивная доска 
4. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и для 

лабораторных работ) 
5. Комплект классных инструментов 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с  позиционными  системами  счисления с основаниями, отличными 
от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.uztest.ru/
http://www.mce.su/
http://www.kvant.info/
http://www.exponenta.ru/


Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная 
общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» 

 

 

         

 

 

 

Рабочая программа 
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для 5 - 9 классов 
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Кузнецова А.И. 

 

 
п. Буревестник 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа по музыке для 5-8-х классов составлена на основе  
- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(в последней редакции); 
- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 
Изучение музыки основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры;  
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию;  
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей;  
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 
с различными видами искусства и жизнью;  
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий).  

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 
деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться 
к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 
музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 
инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 
импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 
роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 



деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 
навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 
музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 
деятельности, прежде всего исполнительской.  
          Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 
отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 
художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 
коллективизма. 

В ходе изучения музыки основного общего образования условно можно выделить 
следующие содержательные линии: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 
инновации». 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Музыка» изучается с 5-го по 7-й класс  1 час в неделю 
и в 8-9 классах – 0,5 часов в неделю .  
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются следующие умения:  
- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 
музыкального мира;  
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  
- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 
ценных произведений музыкального искусства;  
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности;  
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 
и ассоциативное мышление, творческое воображение;  
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности;  
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач.  
 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).  
Регулятивные УУД:  
- владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки 
своего народа, других стран мира;  



- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 
импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 
художественной и проектно-исследовательской деятельности;  
- прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 
связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 
-  осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству 
восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства, коррекция 
недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 
-  оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 
представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 
Познавательные УУД:  
- устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных 
жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами искусства;  
- усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 
музыке, музицирования, проектной деятельности;   
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 
самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
-  передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной 
речи;  
- совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 
художественной информацией; 
-  инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 
исследовательских проектов; 
-  самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 
исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 
 
Предметными результатами являются следующие умения:  
- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
-  осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 
музыки;  
- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 
музыкально-творческой деятельности;  
-  понимание интонационно –образной природы музыкального искусства, средств 
художественной выразительности;  
- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия;  
-  рассуждения о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 
произведениях и стилях музыкального искусства в целом;  
-  применении е специальной терминологии для классификации различных явлений 
музыкальной культуры;  
- постижение музыкальных культурных традиций своего народа и разных народов мира;  



-  расширение и обогащение опыта в различных видах музыкально-творческой деятельности, 
включая информационно-коммуникативные технологии;  
-  освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 
собственного творческого потенциала. 
 

                         5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Музыка как вид искусства. 
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно- инструментальная. 
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 
их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX– 
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 
русская музыка XVII–XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 
основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 



хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 
бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 
ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 
народных инструментов, эстрадно-джазовыйоркестр. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс 
 Тема Количество часов 

1   Музыка как вид искусства 15 
2   Музыкальный образ и музыкальная драматургия 11 
3   Музыка в современном мире: традиции и инновации 8 

 ИТОГО 34 
 
6 класс 
 Тема Количество часов 
1.  Музыка как вид искусства 10 
2.  Музыкальный образ и музыкальная драматургия 16 
3.  Музыка в современном мире: традиции и инновации 8 
 ИТОГО 34 
 
7 класс 
 Тема Количество часов 
1.  Музыка как вид искусства 15 
2.  Музыкальный образ и музыкальная драматургия 10 
3.  Музыка в современном мире: традиции и инновации 9 
 ИТОГО 34 
 
8 класс 
 Тема Количество часов 
1 Музыка как вид искусства 7 
2 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 5 
3 Музыка в современном мире: традиции и инновации 5 
 ИТОГО 17 
9 класс 
 Тема Количество часов 
1 Музыка как вид искусства 7 
2 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 5 
3 Музыка в современном мире: традиции и инновации 5 
 ИТОГО 17 
 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Пособия для учеников Учебники: 

1. «Музыка. 5 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение,2019. 
2. «Музыка. 6 класс» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение,2019. 
3. «Музыка. 7 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение,2018 
4. Музыка. 8 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение,2018 
5. «Музыка. 9 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение,2018 

Пособия для учителя Хрестоматии 

Методическая литература: 

Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; подред. Г. С. Ковалёвой, О. 
Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. 

Программы для общеобразовательных учреждений «Музыка 5-7 классы» / Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2016. – 141с. 

Уроки музыки. 5-9 классы. Поурочные разработки, / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 
- М.: Просвещение, 2016. 

Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки / Е.Д.Критская, 

Настольная книга школьного учителя музыки / Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2003. 

Необычные уроки в начальной школе. Педагогика нового времени / Т.П.Лакоценина. - Ростов–
на-Дону: ЗАО «Книга»; изд-во «Учитель», 2008. 

Современный урок музыки / Затямина Т.А. - Москва. Глобус, 2008. 

30 музыкальных занятий / Агапова И.А., Давыдова М.А. - М.: 

Фонохрестоматии музыкального материала для 5-9 кл 

Интернет-ресурсы: 

Газета Искусство – http://art.1september.ru/index.php 

Искусство и образование – http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00 

Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: http://www.music-dic. 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fart%2Findex.php%3Fpage%3D00
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F


 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

● наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 



● понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать 

особенности видовискусства; 

● выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческойдеятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

● принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников идр.); 

● самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точкизрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускникнаучится: 

● раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме еёвоплощения; 

● понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительнойдеятельности; 

● осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 

● заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров 
идр.; 

● воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей идр. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится: 

● ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,музеи); 

● определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX– XX вв., отечественное и зарубежное 



музыкальное искусство XXв.); 
● применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве сетиИнтернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

● высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого 
и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуациивыбора; 

● структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 
из другихисточников. 

 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная 
общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район» 

 

 

         

 

 

 

Рабочая программа 
по обществознанию 

для 5 - 9 классов 

 

 

 
                            Составитель программы:  

Печникова О.М. 

 

 

 
п. Буревестник 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по предмету «Обществознание» ступени основного общего 
образования для 5-9-х классов составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(в последней 
редакции),  

- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
              - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 
образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить 
следующие задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности);  

 - способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив);  

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; - содействовать 



освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 
пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 
практики, в том числе включенной в содержание курса;  

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 
социальной информации;  

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 
толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 
экономика, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 
также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в 
старшей школе. Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов 
отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения 
учебного содержания курса для школьников-подростков. Программа предусматривает 
выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между 
собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (5—
7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 
растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 
раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 
единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 
формирующего образцы достойного поведения.  В 5 классе содержание курса носит 
преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемой социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность с курсом 
«Окружающий мир», который изучается в начальной школе. Задача курса – закрепить и 



углубить полученные знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного 
оперирования ими в познавательной и практической деятельности обучающихся. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 
свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 
«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 
самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений 
о важнейших социальных институтах, их общественном назначении, о качествах человека, 
проявляющихся во взаимодействии с ними. В 6 классе содержание курса возвращает к 
изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 
в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно 
развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой 
деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 
посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди 
людей» характеризует взаимоотношения человека с другими людьми. В 7 классе 
обучающиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 
лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических 
отношениях, наступает частичная уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже 
социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» - 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных знаний 
о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в 
экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических 
явлений, акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей 
и производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной 
проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы («Человек и 
природа»).  
         На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно. В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 
вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая 
тема — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных 
для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 
получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 
образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 
структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 
мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 
характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» 
углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 
обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 



микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. В 9 классе завершается рассмотрение основных 
сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 
отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 
граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 
обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая 
— отраслям права. Особое внимание уделено элементам 7 конституционного права. 
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 
знания о праве. Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 
школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 
явлениям. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 
данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 
обучения. На первом уровне основной школы, когда учащиеся только начинают 
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 
сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 
жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к 
правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ 
типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм 
морали и права. Особого внимания требует использование в учебном процессе 
компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 
образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их 
применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности.  

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      На изучение предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования в  
обязательной части учебного плана в 6-9 классах предусмотрен  1 час в год.  
 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



     Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются:  
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями.  
 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив;  
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;  
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на:  
1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;  
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.  
 



   Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:  
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 
  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс  
 Человек  
 Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 
существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как совокупность 
важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной 
личности. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 
Самостоятельность – показатель взрослости. Практикум по теме «Человек».  
 
 Семья.  
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 
ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 
физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни. Практикум по теме «Семья».  
 
Школа. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 
школьного образования. Система образования в нашей стране. Образование и 
самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 
учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 
Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. Практикум по теме «Школа»  
 
 Труд. 
 Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 
плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 
творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Практикум по теме «Труд».  
 
 Родина.  
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 
патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин – 
Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Практикум по теме «Родина».  
 
6 класс  
. Человек в социальном измерении  



 Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Познание мира. Познание самого себя 
(самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность 
человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 
основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 
характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  Слагаемые 
жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 
залог успеха. Выбор жизненного пути. Практикум по теме «Человек в социальном 
измерении». 
 
 Человек среди людей  
 Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды 
межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы 
(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. Конфликты, причины их возникновения. 
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 
установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  
 
Нравственные основы жизни 
)Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Страх 
– защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 
злу. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  
 
7 класс 
 
Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 
обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 
защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и 
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 
соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 
Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 
к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 
закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 



государственной власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей 
в обществе».  
 
Человек в экономических отношениях  
 Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 
участники экономики – потребители, производители. Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 
стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 
разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 
производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 
предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия 
выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. Деньги. 
Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства. Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях».  
 
Человек и природа  
Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 
окружающей среды. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 
экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 
окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. Практикум 
по теме «Человек и природа».  
 
8 класс  
 
Личность и общество 
 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 
общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. Практикум по теме «Личность и общество». 
 
 
 
 Сфера духовной культуры 
 
 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 
морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия 
этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 
самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 



знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 
поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 
элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 
из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной 
культуры». 
 
Социальная сфера  
 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения.  Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 
Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизни. Практикум по теме «Социальная сфера». 
  
Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 
экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 
поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
представляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика».  
 
9 класс  
 
Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 



тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма.  Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе. Практикум по теме «Политика». 
  
Право. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 
правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушение. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – 
идеал права. Взаимодействие международных документов по правам человека на 
утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. Права и свободы человека и 
гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка 
и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 
гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право 
на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 
Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные 
понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 
Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов Правовое регулирование отношений в 
сфере образования. Практикум по теме «Право». 
 
Темы  проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 
пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 
        1.  Социальный портрет моего сверстника. 
        2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
        3.  Защита правопорядка. 
        4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
        5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
        6.  Как работает современный рынок. 



        7.  Здоровый образ жизни. 
        8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
        9.  Мой город - город для всех. 
        10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
        11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
        12.  Человек долга - кто он, каков он? 
        13.  Свободное время школьника. 
 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Обществознание. 5 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1.  Введение 1 
2.  Человек 4 
3.  Семья 7 
4.  Школа 7 
5.  Труд 4 
6.  Родина 8 
7.  Повторение 2 
8.  Практикум 1 

  34 
 

 
Обществознание. 6 класс 

№ п.п.  Тема Количество 
часов 

1.  Что изучает обществознание. 1 
2.  Человек в социальном измерении 14 
3.    Человек среди людей   11 
4.   Нравственные основы жизни  6 
5.  Итоговое повторение курса 6 класса 1 
6.  Практикум 1 

 Итого 34 
 

Обществознание. 7 класс 

№ п.п.  Тема Количество 
часов 

1.  Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» 1 
2.  Человек и закон 15 
3.  Человек и экономика 14 
4.  Человек и природа 2 
5.  Итоговое повторение 1 
6.  Практикум 1 

 Итого 34 
 



Обществознание. 8 класс 

№ п.п.  Тема Количество 
часов 

1.  Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс» 1 
2.  Личность и общество 6 
3.   Сфера духовной культуры 8 
4.  Социальная сфера 5 
5.  Экономика 12 
6.  Итоговое повторение 1 
7.  Практикум 1 

 Итого 34 
 

 
Обществознание. 9 класс 

№ п.п.  Тема Количество 
часов 

1.  Политика  10 
2.  Право  19 
3.   Социальная сфера  2 
4.  Итоговое повторение 1 
5.  Практикум 2 

 Итого 34 
 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 

Учебное оборудование 

 

 Проектор 

 Компьютер 

 Экран. 

 Аудиоколонки. 
 МФУ: принтер, сканер, копир 

 Учебно – методический комплект: 

 Обществознание.  Учебник  для5 класса  общеобразовательных организаций  под ред. 
Л.Н. БоголюбоваЛ.Ф. Ивановой –изд.М.:Просвещение 2019г. 

 Рабочая тетрадь  для 5 класса под ред. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

 Текущий  и итоговый  контроль по курсу «Обществознание 5 класс» под ред. В.И. 
Пискарев, И.В. Сафронова 

 Поурочные  разработки по обществознанию к УМК Л.Н. Боголюбова под ред. Е.Н. 



Сорокина  

  Дидактический  материал по обществознанию  5-9 класс 

 Тесты по обществознанию  для 5 класса к учебнику  Боголюбова Л.Н. 
https://onlinetestpad.com/ru 

 Поурочные  разработки по обществознанию  к учебнику  Л.Н. Боголюбова  для 6 класса 
под ред. А.В. Поздеева, Е.Б. Биянова 

 Методические рекомендации по обществознанию для 7 класса под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  

 
Готовимся к ОГЭ. Тематические и типовые  экзаменационные  варианты  
Обществознание. И.А. Артасова, О.А. Котова, Т.Е. Лискова 
 

 Поурочные  разработки по обществознанию  к учебнику  Л.Н. Боголюбова  для 7 класса 
под ред. Л.Ф. Ивановой 

 Поурочные  разработки по обществознанию  к учебнику  Л.Н. Боголюбова  для 9 класса 
под ред. Л.Ф. Ивановой 

 Тесты по обществознанию  для 6 класса к учебнику  Боголюбова Л.Н. 
https://onlinetestpad.com/ru 

 Обществознание.  Учебник  для общеобразовательных организаций для 6 класса  под 
ред. Л.Н. БоголюбоваЛ.Ф. Ивановой –изд.М.:Просвещение 2018г. 

 Рабочая тетрадь  для 6 класса под ред. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

 Учебное электронное издание по обществознанию 2020г. https://rosuchebnik.ru/ 

 
Учебное  пособие для 8-9 классов Основы  правовых  знаний 

 
Поурочные  разработки по обществознанию  к учебнику  Л.Н. Боголюбова  для 8 класса 
под ред. Л.Ф. Ивановой 

 
Обществознание.  Учебник  для общеобразовательных организаций для 7 класса  под 
ред. Л.Н. БоголюбоваЛ.Ф. Ивановой –изд.М.:Просвещение 2019 г. 

 Рабочая тетрадь  для 7 класса под ред. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

 Тесты по обществознанию  для 8  класса к учебнику  Боголюбова Л.Н. 
https://onlinetestpad.com/ru 

 
Обществознание.  Учебник  для общеобразовательных организаций для 8 класса  под 
ред. Л.Н. БоголюбоваЛ.Ф. Ивановой –изд.М.:Просвещение 2019 г. 

 Рабочая тетрадь  для 8 класса под ред. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

 Обществознание.  Учебник  для общеобразовательных организаций для 9 класса  под 
ред. Л.Н. БоголюбоваЛ.Ф. Ивановой –изд.М.:Просвещение 2018 г. 

 Рабочая тетрадь  для 9  класса под ред. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 
власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

https://onlinetestpad.com/ru
https://onlinetestpad.com/ru
https://rosuchebnik.ru/
https://onlinetestpad.com/ru


3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 
Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 
общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 
данных, статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -
Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

9. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной 
жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 
исследования). 

10.  http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 
Федеральный образовательный портал. 

11.  http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к 
«Учительской газете». 

12. http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

13. http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов. 

14.  http://www.be.economicus.ru— Основы экономики. Вводный курс. 
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 
учителю.  

15. http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без 
границ. http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.  

16. http://www.hpo.opg— Права человека в России.  

17. http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 
возраста.  

18. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

19.  http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации: официальный сайт. 

20. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав 
школьника. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

21.  http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд». 

22. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

23. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

24. http://www.russianculture.ru/— Культура России.  

25. http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный 
экологический портал.  

26. http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема». 



27. http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России».  

28. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

29. http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам.  

30. http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Выпускник научится:  
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;  
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 - в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;  
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;  
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;  
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы.  
Общество  
Выпускник научится:  
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
 - распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 - характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;  
- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;  
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  



- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;  
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;  
 - выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития;  
- осознанно содействовать защите природы.  
 
Социальные нормы  
Выпускник научится:  
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; различать отдельные виды социальных норм; 
 - характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать информацию 
морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные;  
- применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
-  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  
- приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества;  
- характеризовать специфику норм права;  
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  
раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины 
отклоняющегося поведения;  
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;  
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
 
Сфера духовной культуры  
Выпускник научится:  
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;  
- описывать явления духовной культуры;  
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль 
образования в современном обществе;  



- различать уровни общего образования в России; находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 
источников различного типа;  
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним;  
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;  
- раскрывать роль религии в современном обществе; характеризовать особенности 
искусства как формы духовной культуры.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры;  
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;  
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.   
 
Социальная сфера  
Выпускник научится:  
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы;  
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  
- описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать примерами процесс 
социальной мобильности;  
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе;  
- раскрывать основные роли членов семьи;  
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  
- осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов.  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов.  
 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  



- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов;  
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов;  
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа.  
 
Политическая сфера жизни общества  
Выпускник научится:  
- объяснять роль политики в жизни общества;  
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства;  
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.  
 
Гражданин и государство  
 Выпускник научится:  
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 - объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 - раскрывать достижения российского народа;  
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;  
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  
характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;  
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  
 



Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  
- характеризовать систему российского законодательства;  
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  
- характеризовать гражданские правоотношения;  
- раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора;  
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;  
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
 - конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;  
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  
- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 - оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами.  
 
Экономика  
Выпускник научится:  
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;   
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников;  
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать 
факторы, влияющие на производительность труда;  
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах;  
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;  
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  



- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы;  
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности;  
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;  
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;  
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; анализировать и оценивать с позиций экономических 
знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
-  решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Настоящая программ по ОБЖ для 5-9 классов составлена на основе   
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  в 
последней редакции) 
- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
- Программы по ОБЖ: «ОБЖ. Рабочие программы 5-9 классы. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 
Москва, «Просвещение», 2017. 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, реализует второй вариант 
планирования, предложенный в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2011).  

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 
россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 
идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• 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, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 



 

 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

• формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
технически насыщенного окружающего мира. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей 
и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На изучение ОБЖ в 5-9 классах отводится 1 час в неделю.  

 
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей, индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 



 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

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

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

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 
опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

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

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

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

 



 

Предметные результаты: 
• 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; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• 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; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование  антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 
и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-
можностей. 

 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Основы безопасности личности, общества и государства  
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.Безопасность на 
дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные 
ситуации социального характера. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях. Подготовка кактивному 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 личной безопасности при 
угрозе террористического акта. Наиболееопасные террористические акты. Правила поведения при 
возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 
похищения. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера.  
Чрезвычайные ситуации природного характера.Чрезвычайныеситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основыобеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 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. Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм – 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.Стратегиянациональной 



 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 
и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 
финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. Организационные основы системы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных 
органов и силовых структур в борьбе стерроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом.  
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Рольнравственной 
позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние 
уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. Профилактика террористической деятельности. Ответственность 
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 
экстремистской деятельности. Уголовный кодекс РоссийскойФедерации 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 местахмассового 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. 
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о 
здоровье и здоровомобразе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие 
здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.Ранниеполовые связи и их отрицательные 
последствия для здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в 
современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еёоказания. Первая 
медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первоймедицинской помощи 
при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 
простейшихмероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс  
№  Содержание материала Кол-во часов 
1 Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни. 
 

11 
2 Глава 2. Безопасность на дорогах и на транспорте. 6 
3 Глава 3. Опасные ситуации социального характера. 4 
4 Глава 4. Загрязнение среды обитания. 3 
5 Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2 
6 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 
3 

7 Глава 7. Основы здорового образа жизни. 5 
8 Резерв  1 
 Итого 35 

6 класс 
№  Содержание материала Кол-во часов 
1 Основы безопасности личности, общества и государства.  



 

Глава 1. Экстремальные ситуации в природных условиях 16 
2 Глава 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме 
2 

3 Глава 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3 
4 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Глава 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 
8 

5 Глава 5. Основы здорового образа жизни. 5 
6 Резерв 1 
 Итого 35 

7 класс 
№  Содержание материала Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Основы безопасности личности, общества и государства.  
3 Глава 1. Землетрясения 4 
4 Глава 2. Вулканы 2 
5 Глава 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 6 
6 Глава 4. Ураганы, бури, смерчи 4 
7 Глава 5. Наводнения 3 
8 Глава 6. Цунами 3 
9 Глава 7. Природные пожары 3 
10 Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 
2 

11 Глава 9. Психологические основы выживания  
в чрезвычайных ситуациях природного характера 

3 

12 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Глава 10. Наложение повязок и помощь при переломах 

2 

13 Основы здорового образа жизни 
Глава 11. Режим учёбы и отдыха подростка 

 
2 

14 Резерв  1 
 Итого  

8 класс 
№ п/п Содержание материала Кол-вочасов 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 

 
3 

2 Глава 2. Взрывы и пожары 7 
3 Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 
4 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 
5 Глава 5. Гидродинамические аварии  
6 Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 
7 Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 
8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 
9 Основы здорового образа жизни 3 
10 Резерв  1 
 Итого 35 

9 класс 
№ урока Содержание материала Кол-во часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 
Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности 

 
5 

2 Глава 2. Организация единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 
2 

3 Глава 3. Международное гуманитарное право 3 
4 Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 
5 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  



 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 
6 Глава 6. Основы медицинских знаний 4 
7 Основы здорового образа жизни 

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни 
 
3 

8 Глава 8. Личная гигиена 3 
9 Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка 
4 

10 Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека 4 
 Итого 34 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение 

1.                      Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. — М.: 
Просвещение, 2010. 
2.                      Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 
2010. 
3.                      Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся 
/ И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 
4.                      Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. 
Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2019. 
5.                      Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. 
Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2019. 
6.                      Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. 
Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2019. 
7.                      Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. 
Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2019. 
8.                      Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. 
Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2019. 
9.                      Основы безопасности жизнедеятельности. Электронная форма учебника. 5 класс / 
[Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льня- ная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — 
М.: Просвещение, 2021. 
10.                  Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие для учителя к 
завершённой предметной линии учебников под редак- цией  С.  Н.  Егорова  «Основы  
безопасности  жизнедеятельности. 5 класс»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности.  6  
класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс», «Основы без- опасности 
жизнедеятельности. 8 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» / [Б. О. 
Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: 
Просвещение, 2019. 
11.                  Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 
 
Видеопроектор - 1 шт. 
Компьютер - 1 шт. 
Аптечка - 1 шт. 
Шина складная - 1 шт. 
Огнетушители - 1 шт. 
Секундомеры - 1 шт. 



 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи -1шт. 
Дорожные знаки -1 комп 
Методическое обеспечение. 
Уроки безопасности: наглядно-дидактическое пособие. 
Безопасность дома. Изготовитель ООО «Феникс». Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
Социальная безопасность: дидактический материал «Детская безопасность». 
Безопасность на природе: Беречь лес: памятка «Если потерялся в лесу: информация для 

родителей». Памятка пребывания граждан в лесах. 
ПДД и безопасность на транспорте: дорожные знаки. Правила дорожной и пожарной 

безопасности: комплект плакатов. Правила маленького пешехода: наглядно-дидактическое пособие. 
Безопасность на водоемах: памятка. Добрые советы от МЧС для любителей активного отдыха. 

Меры предосторожности и правила поведения на льду. 
Пожарная безопасность и пожарно-спасательная подготовка: Безопасный костѐр: памятка-

календарь; Методическое пособие для проведения занятий с членами дружин юных пожарных 
(ДЮП) по теме «Пожарная техника, состоящая на вооружении пожарной охраны России, и ее 
назначение для тушения современных пожаров» Добрые советы от МЧС для детей и их друзей. 
Материально-техническое обеспечение 
1. АРМ учителя 
2. Мультимедийный комплекс (проектор, экран) 
 
 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:  
● классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 
расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для региона проживания;  
● анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
● выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  
● формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды;  
● разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 
самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки 
в регионе;  
● руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться:  
● систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;  
● прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;  



 

● характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны;  
● проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Выпускник научится:  
● характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;  
● характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;  
● характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 
безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 
по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны;  
● характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;  
● характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
● анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает;  
● описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
● описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  
● анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  
● характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  
● характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  
● анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в 
очагах поражения;  
● описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  
● моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома.  
Выпускник получит возможность научиться:  
● формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
● подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  
● обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  



 

● различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 
предназначению и защитным свойствам.  
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится:  
● негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
● характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  
● анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму;  
● воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  
● обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма;  
● характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности;  
● моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  
Выпускник получит возможность научиться:  
● формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия;  
● формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность;  
● формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму;  
● использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни  
Выпускник научится:  
● характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования;  
● анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;  
● классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и 
их возможные последствия;  
● систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак;  
● анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства.  
Выпускник получит возможность научиться:  
● использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится:  
● характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 
возможные последствия для здоровья;  



 

● анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь;  
● характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 
ситуациях;  
● анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
● готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 



         

 

 

 

Рабочая программа 
по родной (русской) литературе 

для 5 - 9 классов 
 
 
 

                            Составитель программы:  

Уракова Н.Л. 

 
 
 
 
 
 

п. Буревестник 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по родной (русской) литературе для 5-9-х классов составлена на 
основе  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 
2020 г. № 766) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основногокурса 
литературы. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессахвоспитания 
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, всохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма 
существованияроссийской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 
воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству, помогает 
школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль 
родной литературы. 

Изучение родной (русской) литературы основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народ; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
родной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;  

 - формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 
навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 
сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  
Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 
духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 
культуре, народу и всему человечеству.  

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Родная (русская) литература » как часть образовательной области 
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Родная 
(русская) литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература » предназначена для 
изучения в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю.   
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература 
являются:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
потребность в самовыражении через слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения.  

Метапредметными результатамиизучения курса родная  (русская)  литература 
является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей;   
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
- овладение навыками смыслового чтения; 
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;   

- пользоваться словарями, справочниками;   
- осуществлять анализ и синтез;   
- устанавливать причинно-следственные связи;   
- строить рассуждения.  
 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   
Коммуникативные УУД: 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 



- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

-  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 
осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметными результатамиизучения курса родная (русская)  литератураявляется 
сформированность следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 
российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 
эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 
принадлежности к культуре, народу и всему человечеству, помогает школьнику осмыслить 
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль родной литературы. 

5 класс 
Введение. Роль книги в духовной жизни человека и общества. 
Устное народное творчество. Фольклор Тульского края. Русские народные сказки. 

Волшебная сказка. Нравственно-философские основы волшебной сказки. «Хрустальная 
гора…». Бытовая сказка. Поучительность бытовой сказки. «Как старик домовничал». Сказка о 
животных. Мораль сказки о животных. «Лиса и тетерев». 

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

Из древнерусской литературы. Тульский край в древнерусской литературе (первое 
упоминание о Тульском крае в Никоновской летописи), «Сказание о Мамаевом побоище». 



Из русской литературы XVIII века. Литературная сказка. В. А. Лёвшин и Тульский край. 
Сборник «Русские сказки» 

А.Т. Болотов. Краткий рассказ о писателе. Лирика. Стихотворение «К рябине цветущей»  
Из русской литературы XIX века. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  В.А. Жуковский. «Сказка о царе Берендее». Особенности сюжета. 
Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

И.С. Тургенев Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Касьян с Красивой Мечи». Картины природы. Развитие представлений о пейзаже в 
литературном произведении. 

Л. Н. Толстой. Басни «Лгун», «Два товарища», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 
Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 
хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров 
и ситуаций. Мораль 

Из русской литературы XX века. Русская литература начала XX века. И. Бунин и 
Тульский край, стихотворения «Детство», «Сказка». 

К.Г. Паустовский и Тульский край. Краткий рассказ о писателе. Художественная проза о 
человеке и природе, их взаимоотношениях В. Лазарев «В Тарусу». 

И.Ф. Панькин. Краткий рассказ о писателе. «Легенды о мастере Тычке». 
Ф. Поленов.  Краткий рассказ о писателе «Голос сверчка». 
6 класс 
Введение. Русская литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти  
Устное народное творчество. Обрядовый фольклор Тульского края. В. Левшин 

«Увеселения крестьянские» (из «Топографического описания Тульской губернии»). Народные 
песни из собрания П. Киреевского,  

И.П. Сахаров «Сказания русского народа» 
Пословицы и поговорки, загадки Тульской области. 
Из древнерусской литературы. Тульский край в древнерусской литературе. «О побоище, 

которое было на Дону, и о том, как князь Великий бился с Ордою». 
Из русской литературы XVIII века. Литературная сказка. В. А. Лёвшин и Тульский край. 

Сборник «Магистр рассеянных наук» 
Из русской литературы XIX века. П.С. Бобрищев-Пушкин. басни: «Волк и две лисицы», 

«Слепой и зеркало», «Шахматы», «Кляча, дрова и дровни». 
В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник).  «Тюльпанное дерево». «Война мышей и лягушек». 
М.Ю. Лермонтов. О поэте. Тайны семьи, предопределившие трагические мотивы в 

творчестве. («Ужасная судьба отца и сына...»). 
И. С. Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Певцы». 

Народная Русь в рассказе. Драматическая судьба талантливых людей в крепостнической Руси 
Из русской литературы XX века.Романов  П. С. Краткий рассказ о писателе. «Детство», 

«Без черёмухи»  
В. Лазарев. Краткий рассказ о писателе. «Его Величество Мастер» (из «Тульских 

историй»). 
И. Панькин. Краткий рассказ о писателе. Из книги «Легенды о матерях». («Откуда у 

моряков взялась сила»). 
Ф. Поленов. Краткий рассказ о писателе. Эссе «Печной дым» 

7 класс 
Введение. Роль книги в духовной жизни человека и общества. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 



Устное народное творчество. Понятие о былине. Былина «Святогор - богатырь». 
Из древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Поле Куликово - 

живые страницы нашей истории. Чтение фрагментов «Тульских историй» В. Лазарева «Где 
оно, поле Куликово», эпической поэмы В. Лазарева «Задонщина». 

Историческое прошлое Тульского края. «Тиранство Годунова над жителями Тульской 
губернии» 

Из русской литературы XVIII века. Кантемир Антиох Дмитриевич– дипломат, поэт-
сатирик и баснописец. Автор сатиры «На хулящих учение» 

Из русской литературы XIX века. В.А. Жуковский. Слово о писателе. Жуковский и Тула. 
Жуковский -великий переводчик, «Колумб, открывший России Америку романтизма» (В. 
Белинский) 

Н.А. Чижов. Краткий рассказ о поэте-декабристе. Стихотворение «Северные цветы» 
А.П. Чехов и Тульский край. Тульский материал в основе рассказа «Злоумышленник». 
В. Вересаев. Краткий рассказ о жизни писателя.  «Невыдуманные рассказы». 
Из русской литературы XX века. З.И. Воскресенская. Краткий рассказ о жизни 

писательницы. Рассказы. 
Москвин (Воробьев) Н.Я.  Краткий рассказ о писателе.  Рассказ «Большой костер». И.Ф. 

Панькин. Краткий рассказ о писателе.  «Внук зеленой молнии». «Тайны старого колчана». 
В.Греков. Краткий рассказ о писателе.  «Кудыкины горы» Н.Парыгина. Краткий рассказ о 

жизни писательницы. 
«Мы с братом» 
8 класс 
Введение. Роль книги в духовной жизни человека и общества. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Устное народное творчество. Исторические и лирические песни Тульского края. «Расти, 

расти, моя калинушка», «Уж я вырою ту черемуху» и др. 
Из древнерусской литературы. «Моления Даниила Заточника», «Поход Игоря 

Святославича» 
Из русской литературы XVIII века. Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и 

разума»(фрагменты по выбору) 
Из русской литературы XIX века. Поэты пушкинской поры: А.А. Дельвиг - «ленивый 

гений». 
М.Ю. Лермонтов и Тульский край. Стихотворения «К Гению», «Дерево», «Не привлекай 

меня красою» И.С. Тургенев и Тульский край. Рассказ «Лес и степь». 
М.Е. Салтыков – Щедрин и Тула. «Дневник провинциала в Петербурге». 
Л.Н. Толстой - наш земляк.  
В. Вересаев. Очерк «Лев Толстой». 
Л.Н. Толстой «Отрочество» отрывок «Поездка на долгих» 
Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин и Тульский край. Рассказ «Муравский шлях» 
К.Г. Паустовский и Тульский край. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Телеграмма». 
З.И. Воскресенская. Краткий рассказ о жизни писательницы Повесть «Девочка в бурном 

море». 
9 класс 
Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Жанры фольклора. 
Обрядовые песни русского народа. Тульский обрядовый  фольклор. Героический эпос. 
Исторические предания, легенды.  



Из древнерусской литературы «Задонщина». Тема единения Русской земли, основные 
жанры древнерусской литературы, их важнейшие особенности. 

Из русской литературы XVIII века. 
Реформы русского литературного языка: от Тредиаковского до Карамзина. Место 

Карамзина в русской литературе. 
А.Т. Болотов — учёный, писатель, деятель уровня М.В. Ломоносова. Болотов и Тульская 

земля. 
Из русской литературы XIX века. 
А. С. Хомяков. Писатель, философ, общественный деятель. Патриотическая 

направленность  лирики автора. 
Г.И. Успенский. Писатели Тульского края. Очерк  «Будка». Образ Мымрецова как 

продолжение традиций Н, В. Гоголя и М.Е. Салтыкова–Щедрина  в русской литературе 
Литературная Тула. Красота и сила музыки в рассказе В.В. Вересаева «Загадка». 

Формирование чувства прекрасного 
«Золотой век» русской литературы: история, писатели и поэты. 
Л.Н. Толстой. «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить Россию...». 
Знакомство с дневниками Толстого. 
Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 
Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи», анализ рассказа «Холодная осень».  

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 2 
3  Из древнерусской литературы 1 
4 Из литературы XVIII века 1 
5 Из литературы XIX века. 4 
6 Литература  XX века 8 
 ИТОГО 17 

 
6 класс 

№ Тема Количество часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 2 
3  Из древнерусской литературы 1 
4 Из литературы XVIII века 5 
5 Из литературы XIX века. 5 
6 Литература  XX века 3 
 ИТОГО 17 

 
7 класс 

№ Тема Количество часов 
1.  Введение 1 
2.  Устное народное творчество 1 
3.   Из древнерусской литературы 1 



4.  Из литературы XVIII века 6 
5.  Из литературы XIX века. 5 
6.  Литература  XX века 3 
 ИТОГО 17 

 
8 класс 

№ Тема Количество часов 
1.  Введение 1 
2.  Устное народное творчество 2 
3.   Из древнерусской литературы 1 
4.  Из литературы XVIII века 5 
5.  Из литературы XIX века. 5 
6.  Литература  XX века 3 

 ИТОГО 17 
 

9 класс 
№ Тема Количество часов 
1.  Устное народное творчество 2 
2.   Из древнерусской литературы 1 
3.  Из литературы XVIII века 5 
4.  Из литературы XIX века. 5 
5.  Литература  XX века 4 

 ИТОГО 17 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 

 Учебник «Родная  русская литература» для 5  класса Авторский коллектив: 
Александрова О.М., М.А. Аристова, Н.В. Беляева  – М: Учебная литература. – 2020г. 

 Учебник «Родная  русская литература» для 6  класса Авторский коллектив: 
Александрова О.М., М.А. Аристова, Н.В. Беляева  – М: Учебная литература. – 2020г 

 Учебник «Родная  русская литература» для 7  класса Авторский коллектив: 
Александрова О.М., М.А. Аристова, Н.В. Беляева  – М: Учебная литература. – 2020г 

 Учебник «Родная  русская литература» для 8  класса Авторский коллектив: 
Александрова О.М., М.А. Аристова, Н.В. Беляева  – М: Учебная литература. – 2020г 

 Учебник «Родная  русская литература» для 9 класса Авторский коллектив: Александрова 
О.М., М.А. Аристова, Н.В. Беляева  – М: Учебная литература. – 2020г 

 
Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. 
М.: Советская энциклопедия; 

 Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 
(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63 

 
Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 
хранительницы культурного наследия народа // Сборник научных трудов по материалам 
Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265 

   информационные ресурсы: http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru/


  https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

 http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь 

 https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка 

 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

 http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 
культуре. 

 http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел 
«Электронные ресурсы». 

 http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

 https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 коммуникативно- эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, 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 и 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. 
 
 
 

 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
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0,5  часа в неделю в 9 классе  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по родному (русскому) языку для 5-9-х классов составлена 

на основе  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ Минпросвещения 
России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 



• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 



национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.   

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 



8 0,5 17 
9 0,5 17 

Итого 2,5 85 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 



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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 



сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

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

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 



необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 
Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 
Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры на 
Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 
Речь и формы ее организации (7 часов) 
Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью 
и при диалоге. Речевой этикет.  
Текст и способы его создания (7 часов) 
Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 
цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 
предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и 
сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная 
информация.  



6 класс 
Типы речи (6 часов) 
Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 
сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 
Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  
Стили речи (11 часов) 
 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 
языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 
официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 
аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 
заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 
диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов. 
Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие 
слогана.  

7 класс 
Тропы (8 часов) 
Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 
сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 
существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 
особенность русских былин. Киносценарий.  
Фигуры (4 часа) 
Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 
Синтаксический параллелизм. 
Лексические средства выразительности (5 часов) 
Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 
Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. 
Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые 
обороты речи? Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 
Стилистические нормы (6 часов) 
Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. 
Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. 
Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления 
выразительности речи.  
Орфоэпические нормы (3 часа) 
Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 
(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  
Лексические нормы (8 часов) 
Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. 
Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др.  Тавтология 
уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие тавтологии от 
лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. 
Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. 
Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  

9 класс 
Выдающиеся лингвисты русского языкознания (5 часов) 
Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, 
взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), 
В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание 
пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского 
духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, 
историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и 



других письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 
языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 
Работа над правильностью речи (6 часа) 
Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о 
качестве речи. 
Составление текстов разных жанров (6 часов) 
Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. 
Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы, 
схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью.  
Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его 
виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. 
Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, 
пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным 
текстом. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и культура 5 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 
 ИТОГО 17 
 

6 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и культура 5 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 
 ИТОГО 17 
 

7 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и культура 5 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 
 ИТОГО 17 
 

8 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и культура 5 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 
 ИТОГО 17 
 

9 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и культура 5 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 
 ИТОГО 17 

 



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
- Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно – методический комплект русский  ( родной русский язык) 

 
Учебник «Русский родной язык» для 5, 6, 7, 8  класса Авторский коллектив: 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В. – М: Учебная 
литература. – 2020г. 

 Азбучные истины // http://gramota.ru/class/istiny 

 Русская речь // http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 
Международный информационно-просветительский проект: русский язык для 
журналистов, русский язык для всех и каждого, русский язык как иностранный 
// http://www.oshibok-net.ru/for-all/ 

  Национальный корпус русского языка // http://www.ruscorpora.ru/old/ 

 Портал «Образование на русском» // https://pushkininstitute.ru/learn 

 Словарь молодежного слэнга // https://teenslang.su/ 

 Фундаментальная электронная библиотека «русская литература и фольклор» // http://feb-
web.ru/feb/feb/dict.htm 

 Этимология и история русского языка // http://etymolog.ruslang.ru/ 

  
  

 
- Материально-техническое обеспечение 
1. АРМ учителя с выходом в Интернет 
2. Мультимедийный комплекс (проектор, экран) 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

http://gramota.ru/class/istiny
file://%C2%A0http:/gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.oshibok-net.ru/for-all/
http://www.ruscorpora.ru/old/
https://pushkininstitute.ru/learn
https://teenslang.su/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
file://%C2%A0http:/etymolog.ruslang.ru/


самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь 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. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по русскому языку для 5-9-х классов составлена на основе  
- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в последней редакции),  
- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Изучение русского языка основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности.  
Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 
курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы 
общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 
профессиональных.  

Программа содержит:  отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 
и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 



общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 
строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 
навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, 
орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме 
перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.  

Содержание предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции. Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного речевого поведения. Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать 
развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 
языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: 
литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, 
употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. Второе направление — 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся 
пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому 
языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — 
развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их 
разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. Обогащение грамматического 
строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. Третье 
направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения 
мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, 
построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 
специальных упражнений и при подготовке изложений и сочи нений. Она включает формирование и 
совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основ ную мысль, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 
средства. На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 
бытового, общественно-политического и академического красноречия. Как обязательная составная 
часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых 
ошибок. Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 
Занятиям по выразитель ному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого 



слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 
безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 
замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно 
добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. Языковая и 
лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 
употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 
конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 
пользоваться различными видами лингвистических словарей. Одно из основных направлений 
преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 
требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 
различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать 
связи слов в предложении и т. д. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других 
видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 
орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. Важнейшим 
направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. 
Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 
школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овла девали 
способами применения правил на практике. Большое значение в формировании прочных 
орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и 
целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: 
тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 
словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд 
однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с 
орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды 
упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного 
человека. Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 
непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений 
и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. Особую 
важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно 
контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 
формированию и коррекции умений и навыков школьников. Большое значение для формирования у 
школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной 
литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для 
школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим 
пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 
образования формы, раскрытия значения. Культуроведческая компетенция предполагает осознание 



родного языка как формы выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. В программе реализован коммуникативно-деятельностный 
подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 
программы.  

Материал предмета «Русский язык» по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 
классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 
классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся 
уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и 
речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 
8—9 классах. Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 
Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. Работа 
по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены вводные уроки о 
русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения воспитательных задач и 
создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 
его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе 
«Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 
работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 
знаний и умений. В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 
всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 
понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического 
материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. В конце 
программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые 
формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. В программе указан годовой объём 
учебного времени по каждому классу, а также распределение количества часов по темам программы. 
Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной письменной 
и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 
распределение может вносить свои коррективы. Программа включает базовые знания и умения, 
которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать 
её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую 
часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и 
навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 
сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения 
пройденного; увеличивать количество работ по развитию связной речи. Разные коллективы 



учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объём знаний 
школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала для их формирования, 
учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования в  
обязательной части учебного плана предусмотрено  в 5 классе – 4 часа в неделю, в 6 классе – 5 часов 
в неделю, в  7 классе на изучение предмета отводится 3 часов в неделю,  в  8 классе - 2 часа в неделю, 
в 9 - 2 часа в неделю. 

 
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
            Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 



• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  
 2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной  и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 



монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения.  
 Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 
чтения, аудирования, говорения и письма.  2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной  и дополнительной информации текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 
умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
 Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлеченной из различных источников.  
Текст  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац 
как средство композиционностилистического членения текста.  
 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 
План и тезисы как виды информационной переработки текста.  
 2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 
Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 
условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.  
Функциональные разновидности языка  
 1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  
 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа).  
 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка. 
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 
расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  
 Общие сведения о языке  1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  
 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка.  
 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 
литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  
 Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 
русского языка.  



 Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 
лингвисты.  2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  
 Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 
изобразительных средств языка в художественных текстах.  
Фонетика и орфоэпия 
 1. Фонетика как раздел лингвистики.  Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение.  
 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  
 Орфоэпический словарь.  2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 
слов.  
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности.  
 Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.   
Графика 
  1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].  
 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
SMS-сообщениях.  
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица языка.  
 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  
 Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  Корень. Однокоренные слова. Чередование 
гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  
 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 
словарь.  
 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема.  
 Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 
бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение 
сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-
тельное гнездо слов.  
 Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 
словообразования.  2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования.  
 Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 
слов.  
 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.  
Лексикология и фразеология 



1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 
как основа тропов.  
 Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её 
происхождения: исконно русские и  заимствованные слова. Словари иностранных слов.  
 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы.  
 Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  
 Стилистические пласты лексики.  Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  
 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного  и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 
принадлежности.  
 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  
 Проведение лексического разбора слов.  Извлечение необходимой информации из лексических 
словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 
деятельности.  
 Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики.  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке.  
 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 
частей речи.  
 Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  
 Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 
грамматических трудностей.  2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 
разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания.  
 Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.   
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
 Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.  
 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  
 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.  
 Виды односоставных предложений.  Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  



 Способы передачи чужой речи.  2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 
и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 
конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  
 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Правописание:орфография и пунктуация 
 1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 
согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.  Орфографические словари и 
справочники. Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения.  Знаки препинания 
в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,  сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при 
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  2. Овладение 
орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении.  
 Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.  
 Язык и культура 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  2. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5  класс 
 

№ 
п/п 

Разделы 
курса 

Всего 
часов 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1 Язык и общение 3 1  

2. Повторение  
изученного в начальной 
школе 

21 4 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. 27 2 1 

4. Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. 

15 3 1 

5. Лексика 8 1  

6 Морфемика 18 1 1 

7 Морфология: 
Имя существительное 

16 2 1 

8 Имя прилагательное 8 1  

9 Глагол 17 1 1 



10 Повторение 3   

                                          
Итого: 

136 16 6 

 
6 класс 

№ п/п Разделы курса Всего часов Развитие 
 речи 

Контрольные 
работы 

1. Язык. Речь. Общение. 2 - - 
2. Повторение изученного в 5 

классе. 
9 1 1 

3. Текст. Культура речи. 4 1 - 
4. Лексика. Культура речи. 11 3 1 
5. Фразеология. Культура 

речи. 
2 1 - 

6. Морфемика. 
Словообразование. 

Культура речи. 

24 5 2 

7. Морфология. Орфография.  
Культура речи. 

Имя существительное. 

23  3 1 

8. Имя прилагательное как 
часть речи. 

28 7 1 

9. Имя числительное как 
часть речи. 

16  1 

10 Местоимение как часть 
речи. 

21 4 1 

11 Глагол как часть речи. 23 4 1 
12 Повторение и 

систематизация изученного 
в 6 классе. 

7 
 

1 - 

 Итого: 170 ч. 170 30 9 

 
7 класс 

№ п/п Разделы курса Всего часов Развитие  
речи 

Контрольные 
работы 

1. Введение. Повторение 
изученного в 5-6 
классах 

9  1 

2. Тексты и стили 3 2 - 
3. Морфология и 

орфография.  
Причастие 

23 4 1 

4. Деепричастие 9 3 1 
5. Наречие 16 4 1 
6. Учебно-научная речь 2 2 - 

7. Категория состояния 2 1 - 
8 Служебные части речи. 

Предлог 
7 2 1 

9 Союз 10 2 1 
10 Частица 12 3 1 



11 Междометие 1 - - 
12 Повторение. 8 1 1 
                                            

Всего: 
102 24 8 

 
8 класс 

Разделы Количес
тво 
часов 

Контрол
ьные 
работы 

Словарн
ые 
диктант
ы 

Кол-во 
часов по 
развит. 
речи 

Сочи
нения 

Изложен
ия 

Введение. Русский язык 
в современном мире. 

1      

Повторение изученного 
в 5-7 классах. 

5 1     

Синтаксис и пунктуация. 
Культура речи. 

7 1     

Простое предложение 2  1 1 1  

Двусоставные 
предложения. Главные 
члены предложения 

6 1     

Двусоставные 
предложения. 
Второстепенные члены 
предложения 

6  1 1 1  

Односоставные 
предложения 

8 1  2   

Простое осложнённое 
предложение.  

10 1 1 3 1 1 

Обособленные члены 
предложения 

8 1  1   

Слова, грамматически не 
связанные с членами 
предложения.  

6 
 

1     

Чужая речь. 5 1  1   

Повторение и 
систематизация 
изученного в 8 классе 

4  1    

ВСЕГО: 68 8 4 9 3 1 
 

9 класс 
№ Разделы Кол-во 

часов 
Контр.работы Развитие 

речи 
1 Международное значение  

русского языка                                      
1   

2 Повторение изученного в 5-8 кл.         8 1 2 
3 Сложное предложение                           4  3 
5 Сложносочиненные предложения       5  2 
6 Сложноподчиненные предложения 22 1 4 
7 Бессоюзные сложные предложения    8 1 2 
8 Сложные предложения с различными 

видами связи                                      
6  2 



9 Общие сведения о языке        4  2 
10 Повторение 10  3 
 Всего: 68 3 20 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- Учебно-методическое обеспечение 
1. УМК по русскому языку  для 5-9 классов, 2018 год  
Линия учебников ( УМК):  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Бархударов С.Г. и др.   М.: 
Просвещение 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 5 кл. В двух частях - М.: 
Просвещение, 2018 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 6 кл.  В двух частях - М.: 
Просвещение, 2018 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 
2018 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 
2018 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2018 
2. Сайты по предмету 
http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал.  
http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Российской Федерации  
www.fipi.ru– Федеральный институт педагогических измерений /демоверсии тестов ЕГЭ и ГИА/ 
www.obrnadzor.gov.ru– Рособрнадзор /нормативные документы по итоговой аттестации ЕГЭ, ГИА 
http://www.mapryal.org - Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ)  
http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября»  
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 
 http://www.philologos.narod.ru - Филологический портал, содержащий различную информацию, 
которая касается филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала 
является библиотека монографий, статей и методических пособий по языкознанию и 
литературоведению 
 http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи  
http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
- Материально-техническое обеспечение 
1. АРМ учителя 
2. Мультимедийный комплекс(проектор, экран) 
 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Речь и речевое общение  
Выпускник научится:   
● использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;   
● использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;   
● соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;   



● оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;   

● предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник 
получит возможность научиться:   

● выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;   

● участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать;   

● понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснят.  
Речевая деятельность  
Аудирование 
Выпускник научится   
● различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;   

● понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию 
комментировать её в устной форме;   

● передавать   содержание   учебно-научного,   публицистического,   официально-  делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого).  Выпускник получит возможность научиться:   

● понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.   

Чтение  
Выпускник научится:   
● понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме);   

● использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;   

● передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;   
● использовать приёмы работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
● отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной  коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться:  

● понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию  
прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

● извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 
её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.   

Говорение  
Выпускник научится:   



● создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в 
том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре);   

● обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы;   

● извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;   

● соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию; правила речевого  этикета. Выпускник получит возможность 
научиться:   

● создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  

 ● выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;   
● участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного 

общения;   
● анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  
 Письмо  
Выпускник научится:   
● создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);   

● излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;   

● соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
● писать рецензии, рефераты;  
● составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,   
● писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  Текст 
Выпускник научится:   

● анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению;   

● осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.   

● создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учетом требований к построению связного текста.  Выпускник получит возможность научиться:   

● создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 



деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  Функциональные 
разновидности языка Выпускник научится:   

● владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);   

● различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи);   

● создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);   

● оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности;   

● исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
● выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:   
● различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 
в них лексических, морфологических, синтаксических средств;   

● создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-
научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; 
выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 
внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств;   

● анализировать   образцы   публичной   речи   с   точки   зрения   её   композиции,  
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;   

● выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.   

Общие сведения о языке  
Выпускник научится:   
● характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка»;   

● определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;   

● оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 
возможность научиться:  



● характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  Фонетика и 
орфоэпия. Графика Выпускник научится:   

● проводить фонетический анализ слова;   
● соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;   
● извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 ● опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
● выразительно читать прозаические и поэтические тексты;   
● извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности.   
Морфемика и словообразование  
Выпускник научится:   
● делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;   
● различать изученные способы словообразования;  
 ● анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;   
● применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа  слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 ● характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;   
● опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;   
● извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;  
● использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.   
Лексикология и фразеология  
Выпускник научится:   
● проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова;   

● группировать слова по тематическим группам;  
● подбирать к словам синонимы, антонимы;  
● опознавать фразеологические обороты;  
● соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
 ● использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;   
● опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);   
● пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию 
в различных видах деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:  
● объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  



● аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
● опознавать омонимы разных видов;   
● оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   
● опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 ● извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.   

Морфология  
Выпускник научится:   
● опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи;   
● анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 ● употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;   
● применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;   
● распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.   
Выпускник получит возможность научиться:  
● анализировать синонимические средства морфологии;  
● различать грамматические омонимы;   
● опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

● извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.   

Синтаксис  
Выпускник научится:   
● опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;   
● анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;   
● употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;   
● использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  ● 
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных  видах 

анализа.  
Выпускник получит возможность научиться:  
● анализировать синонимические средства синтаксиса;   
● опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

● анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.   



Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится:   
● соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);   
● объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);   
● обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;   
● извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.   
Выпускник получит возможность научиться:   
● демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;   
● извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.   
Язык и культура 
 Выпускник научится:   
● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;   
● приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  
● уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:   
● характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка;  
● анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира.  
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