
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕПО ПРЕДМЕТУ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по русскому языку для 5-8 классов составлена с 

использованием материалов ФГОС ООО, 9 класса - на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с авторской программой по русскому языку для 5-9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М .Шанского.М., Просвещение, 2012. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, предусмотренных учебным планом в каждом классе: 

 

5 
Класс 

175 
часов 

6 
Класс 

210 часа 

7 
Класс 

140 
часов 

8 
Класс 

105 
часов 

9 
Класс 

102 часа 

 
Цели изучения дисциплины: 
личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии  интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать информацию из различных источников и др.); 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по  

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения; 
предметные: 
1) представление об основных функциях языка, 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; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова; 
8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. Структура учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. В 5,6,7 кл. изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Курс синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные понятия вводятся в 5 

кл.) Материал расположен с учетом возрастных возможностей обучающихся. Темы 

«Лексика», «Словообразование», 

«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 

классах. Сведения по стилистике и речеведению - в 5, 6, 9 кл. Работа по культуре 

речи проводится во всех классах. В каждом классе предусмотрены вводные уроки о 

русском языке, что позволяет решать воспитательные задачи и создавать 

эмоциональный настрой на уроке. Эти знания обобщаются в 9 классе в разделе 

«Общие сведения о языке». 

 
Для реализации программы используются учебники: 
Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Л.А. Тростенцова, И.И. 

Кулибаба, под редакцией Н.М. Шанского. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.: Просвещение,2014 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова.– М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова.– М.: 

Просвещение, 2014. 

 
Иллюстрации по русскому языку. 
Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. Таблицы 

демонстрационные к основным теоретическим понятиям. Портреты учѐных-

лингвистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



Личностными результатами 
освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 
Метапредметными результатами 
освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами 
освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

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; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова; 
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. 
Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно- иллюстративного обучения и т.д. 
Виды и формы контроля: 
Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
контрольный диктант; контрольный словарный диктант; фронтальный опрос; 

домашняя работа. 
 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС (175ч.) 

 

Язык  и общение. 

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

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

Повторение пройденного в 1 - 4 классах. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

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

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

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

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

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

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

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

ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

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

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

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

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 



Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

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

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

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

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

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

сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  

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

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

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

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

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

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

изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи. 

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 

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

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

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

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

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

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

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 

этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

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

падежных окончаниях имен существительных. 



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

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 

и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол. 

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

Не с глаголом. 

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

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

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

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

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

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

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 



нужном падеже. 

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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 

для устранения неоправданного повтора слов.  

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

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

Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС (210ч.) 

 

1. Введение. Русский язык – один из развитых языков мира. 

2. Повторение пройденного в 5 классе. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые 

особенности. 

3. Лексика и фразеология. Культура речи. 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно-русские слова. 

Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы 

образования слов в русском языке.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

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

кас-. Правописание гласных в корнях пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

 

5. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемы существительные. 



Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик; 

буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

6. Имя прилагательное. 

Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения имён прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование 

имён прилагательных. 

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

суффиксах имён прилагательных. Правописание гласных в суффиксах имён 

прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

7. Имя числительное. 

 

Имя числительное как часть речи. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь знак в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

8. Местоимение. 

 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Образование 

неопределённых местоимений, их дефисное написание. 

Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение, языковые особенности. 

 

9. Глагол.       Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонения глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 



Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС (140ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие 



Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст 

учебного доклада. 

Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи. Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений 

о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 



Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС (140ч.) 

 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Употребление формы зависимого слова при согласовании и управлении. 

Использование в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

Структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Односоставные предложения. 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Неполные предложения. 
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. 
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 



противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения. 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Обращения, вводные слова и междометия. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Прямая и косвенная речь. 
Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС (102ч.) 

 

                (8 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно Международное значение русского 

языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч + 2 ч) Анализ текста, его стиля, 

средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные предложения (2+2 ч) 

Сложносочиненные предложения произносить сложносочиненные 



предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах 

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

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

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

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

Сложные предложения с различными видами связи (89ч + 4 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

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

Общие сведения о языке (2 ч)  

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

контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 

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

языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 



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

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 

письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Ученые-

русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (15 ч + 4 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы.  

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

                                                        

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 
(5-9 классы) 

Настоящая рабочая программа по литературе для основной 

общеобразовательной школы (5 - 8 классы) составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 9 класс 

– в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), авторской Программы по 

литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора 

В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва 

«Просвещение» 2011 г.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

  



Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучения программы «Литература» 

отводится: 

5 
Класс 

105 
часов 

6 
Класс 

105 
часов 

7 
Класс 

70 часов 

8 
Класс 

70 часов 

9 
Класс 

 102 часа 

 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 

5 класс Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

6 класс Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2016. 

7 класс Литература. 7 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2016. 

8 класс Литература: 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. 

— М.: Просвещение, 2016. 

 

9 класс Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х  ч. Коровина В.Я. и др.- М.: Просвещение, 2016. 

Дидактические материалы 

Читаем, думаем, спорим...: 7 класс: дидактические материалы по литературе. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М.: Просвещение, 2012. 

Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М.: Просвещение, 2012. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2012. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 



учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

5-6 классы. На этом этапе формируются представления о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

7-8 классы. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития 

способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации

 художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного

 образования учитывает возрастающий  интерес 

 школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных 

знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

9 класс. Этот этап литературного образования является переходным, так как в 

9 классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются 

основы систематического изучения историко- литературного курса. 

Цели изучение литературы: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 5класс 

 

Введение (1 ч.) 

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

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

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

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

Устное народное творчество (9 ч.) 

Фольклор - коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки - повторение).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 

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

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

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

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духов-

ные данные Василисы 

Премудрой ...» (М. Горький). Иван Царевич - победитель житейских невзгод. 

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

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

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

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

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 



Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

Из русской литературы XVIII - XIX века (45 ч.) 

Русские басни. Т е о р и я  л и т е р а ту р ы. Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы (начальные представления).  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) А.П. Сумароков “Кокушка”, И.И. Дмитриев “Муха”. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

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

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

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

годы учения).  

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

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

сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»), Противостояние добрых и злых сил 

в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Русская литературная сказка 

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

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

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

сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 



литературной деятельности, интерес к истории России).  

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

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

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

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

учения, начало литературной деятельности).  

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

Диканьки», Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

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

нос»). Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ немого протеста 

крепостных крестьян.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (начальные представления). 

Литературный герой (начальные представления).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

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

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

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

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

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

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление).  

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



литературной деятельности).  

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

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений).  

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…»,  

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

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

И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чте-

ние наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Т е о р и я   л и т е р а ту р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  

Из литературы XX века (26 ч.) 

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

литературной деятельности).  

«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

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

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 

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

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

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

Взаимопонимание - основа отношений в семье.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).  

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

литературной деятельности).  

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

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

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

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

герои. Победа добра над злом - традиция русских народных сказок. Художест-

венные особенности пьесы-сказки.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 



литературной деятельности).  

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

природой, одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и 

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

окружающего мира.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

 «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

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

Становление характера юного героя через испыания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети - обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе 

 И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер ...», Н. Рубцов. «Родная 

деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях.  

Из зарубежной литературы (12 ч.) 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

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

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

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

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

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отноше-



ниях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства - опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа.  

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. “Арно”. 

Произведения о животных. 

Современная зарубежная и отечественная литература (2 ч.) 

Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные 

уроки. 

Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные шары, или Моя 

встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская 

фантастика. Реальность и волшебство в произведении. 

Писатели улыбаются (1 ч.). 
Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-кит”. Юмор в 

поэзии.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

Заключительные уроки (3 ч.) 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 



Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 

и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

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

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

 

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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

 

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

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

 

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 



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

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

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

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

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

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

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

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

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 



представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

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

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

«Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

герои А. Платонова. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих 

вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

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

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 



речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. 

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

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

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

дни такие...». 

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

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

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

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 



Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалисти-

ческое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 Содержание учебного предмета «Литература» 7 класс 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

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

плотник». 

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

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

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

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров 

карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

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

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 



Выражение в них духа народного языка. 

 

Сборники пословиц. Собирателипословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

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

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII)-. Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композит 

ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 



Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

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

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев 

в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

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

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

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

 

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

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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



Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о роднойприроде. 

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

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 



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

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные пред-

ставления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

— незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеоб-

разие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

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

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-

творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления),     i 

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

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

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

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 



описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

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

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-

мени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта.ОДНКНР: Наши нравственные ценности. Источники, создающие 

нравственные установки. Патриотизм. Гражданственность. 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

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

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая кар-

тина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

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

 



          Содержание учебного предмета  «Литература» 8 класс 

Введение.   
Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

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

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы 

народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и 

жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное 

представление). 

Из литературы XVIII века. 
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении 

Из литературы XIX века.  
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль 

басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

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

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню 

чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

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

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к 



Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. 

Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и 

Гринёва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов 

- персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в 

произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ 

Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге». Хлестаковщина 

как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской 

сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Художественно – политическая сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в 

рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе 

Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие 

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

композиции произведений. 



Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века. 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления 

о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя 

восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования 

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

самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной 

страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. 

Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, 

Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы.  



У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. 

Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное 

мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

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

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

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 9 класс. 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  2 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

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

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 



действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенно-

сти повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

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

ской литературы. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  54 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

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

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

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

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

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

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

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

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 



Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

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

писательские оценки). 

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

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

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

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

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

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

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

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

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 



Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  

похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 10 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 



лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

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

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

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

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

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

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

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 5 - 9 КЛАСС 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по английскому языку для 5 - 9 класса составлена в 

соответствии с требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к юности. 

Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые 

явления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)» отводится: 

5 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

6 класс – 102 часа (3 часа в неделю)  

7 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

8  класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного 

общего образования является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

                            Содержание учебного предмета 

Согласно требованиям федерального компонента государственного

 стандарта, предметное содержание речи для 5 класса включает в 

себя такие темы, как: 1 Знакомство 2 Ежедневная жизнь 3 Свободное время 4 



Путешествия 5 Страны и традиции 6 Мир вокруг (Страны и континенты, 

Англоговорящие страны, Экология) 7 Покупки 

Великобритания. География и политический обзор 8 Здоровье и ЗОЖ 9 Спорт 

10  

Согласно требованиям федерального компонента государственного

 стандарта, предметное содержание речи для 6 класса включает в 

себя такие темы, как:  

1Погода  

2 Защита окружающей среды  

3Мир вокруг нас   

4 Влияние человека на среду обитания   

5Экология   

6 Путешествие по национально-культурным центрам Великобритании; 

достопримечательности городов Великобритании    

7Шотландия.  

8США, столица  и крупные города  

9Австралия   

Согласно требованиям федерального компонента государственного

 стандарта, предметное содержание речи для 7 класса включает в 

себя такие темы, как:  

1 «Моя Родина – Россия» 

2 «Английский язык – язык мирового общения» 

3 «Я и мой мир» 

4 «Мир во всём многообразии» 

5 «Рождественские праздники» 

6 «Радость чтения» 

7 «Искусство» 

8 «Спорт в нашей жизни» 

9 «Познавая мир» 

Согласно требованиям федерального компонента государственного

 стандарта, предметное содержание речи для 8 класса включает в 

себя такие темы, как: 

 1      Выбор карьеры: мир профессий. 

2       Образование: мир учения. 

3       Покупки: мир денег. 

4       Мир науки и техники. 

5       Мир путешествий. 

6       Газеты и телевидение: мир средств массовой информации.- 

Согласно требованиям федерального компонента государственного  

стандарта, предметное содержание речи для 9 класса включает в себя такие 

темы, как:  

1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 

3. Наука и технологии 

4. Подростки: их жизнь и проблемы 

 



Предметное содержание речи для 5 класса включает в себя такие темы, как:   :  

Знакомство  Ежедневная жизнь  Свободное время  Путешествия  Страны и 

традиции  Мир вокруг (Страны и континенты, Англоговорящие страны, 

Экология)  Покупки Великобритания. География и политический обзор  Здоровье 

и ЗОЖ  Спорт 10. 

    Предметное содержание речи для 6 класса включает в себя такие темы, как:  

Погода,  Защита окружающей среды, Мир вокруг нас ,  

Влияние человека на среду обитания  Экология . Путешествие по национально-

культурным центрам Великобритании; достопримечательности городов 

Великобритании   Шотландия. США, столица  и крупные города Австралия   

Предметное содержание речи для 7 класса включает в себя такие темы, как 

«Моя Родина – Россия»,«Английский язык – язык мирового общения» ,«Я и мой 

мир», «Мир во всём многообразии», «Рождественские праздники»,

 «Радость чтения» «Искусство», «Спорт в нашей жизни   

Предметное содержание речи для 8 класса включает в себя такие темы, как:       

Выбор карьеры: мир профессий,  Образование: мир учения.                              

Покупки: мир денег.  Мир науки и техники. Мир путешествий.             Газеты и 

телевидение: мир средств массовой информации. 

Предметное содержание речи для 9 класса включает в себя такие темы, как:   

СМИ: радио, телевидение, интернет. Печатные издания: книги, журналы, газеты. 

Наука и технологии. Подростки: их жизнь и проблемы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам, выдерживая инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, и предлагает собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и навыков, что соответствует вариативной составляющей содержания 

образования. 

Учебно-методический комплекс УМК «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва:Дрофа, 2017). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»  

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 5 – 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «французский как второй 

иностранный язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и авторской программы по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau 

bleu»), автор Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2018г.  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СК «СОШ №3». 

Учебник, соответствует учебной программе и включён в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2020/2021 учебный год.  

 Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/ Э.М. Береговская, Т.В 

Белосельская. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 112 с.: ил.  - (Синяя птица). 

Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/ Э.М. Береговская, Т.В 

Белосельская. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 128 с.: ил.  - (Синяя птица). 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/ Н.А Селиванова, А.Ю. 

Шашурина; худож. В. Гальдяев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил.  - 

(Синяя птица). 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/ Н.А Селиванова, А.Ю. 

Шашурина; худож. В. Гальдяев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил.  - 

(Синяя птица). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
     Предмет «Французский язык» (второй иностранный язык)изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объеме 2 часа в неделю. В 5 – 8 классах 35 учебных недель, 70 

часов. В 9 классе 34 учебные недели, 68 часов. 

 

Цели и задачи обучения французскому языку в основной школе 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на 

данном этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения 

коммуникативной компетенцией, а именно: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 



языке; расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

• воспитательного; 

• образовательного; 

• развивающего; 

• практического. 

 

 

Основные задачи 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех 

звуков французского языка. 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и 

овладение определенным объемом страноведческих знаний. 

Содержание тем учебного курса 

5 класс 

1. Вводный курс  
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, 

с содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом. 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille  

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры 

(имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

3. Unité 2. La cloche sonne  

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. 

Обязанности по классу. 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne  

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения 

родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое само-

чувствие. 

5. Unité 4. Nous allons au magasin  

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в 

магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок воскресного 

дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 



6. Unité 5. Mon petit chien  

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, 

питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в 

парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

7. Unité 6. En ville  

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. 

Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

8. Unité 7. J’aime… je n’aime pas…  

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои 

любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые 

игры и игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната 

(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 

французскими друзьями. 

9. Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique!  
Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая 

природа. Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде. 

 

Содержание тем учебного курса 

6 – 9 классы 

1. Unité 1. Faisons  connaissance!  

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный) 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры 

(имя, возраст, увлечения).  

Мои французские сверстники. Переписка с французскими друзьями. 

Организация (структура) среднего образования во Франции. План здания 

французского коллежа. План здания своей школы 

2. Unité 2. Bonne rentreé ! 

Начало учебного года во Франции и в России. Расписание занятий. Учебные 

предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Любимые предметы в школе. 

3.Unité 3. Bon appétit!  

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских и российских школьников 

4. Unité 4. Quʼest-ce quʼon mange aujourdʼhui? 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты русской и 

французской кухни. Рецепт приготовления любимого блюда.  

Планирование дня. Заполнение странички ежедневника. 

Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в 

России 

5. Unité 5. Dis-moi quiest ton ami?  

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, 

достоинства и недостатки, успехи в учёбе).  



Совместный досуг. Общие увлечения.  

Известные люди Франции: Zaz, Антуан Гризман, Жерар Депардье. Их краткая 

биография 

6. Unité 6. La télé - jʼadore! 

ТВ в жизни российских и французских школьников. Любимые телевизионные 

передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского ТВ: TF1, 

France 2, France 3. Виды телевизионных передач. Социологические опросы на тему 

телевидения 

7. Unité 7. Bon voyage! 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Путешествия. Друзья по 

переписке. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые 

достопримечательности) 

8. Unité 8. Il était une fois… 
Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. 

Биография писателя (Шарль Перро). 

Известные французские писатели: А. Дюма, ж. Верн, Г. Мало. 

История создания комиксов. Персонажи известных комиксов. 

Чтение в жизни школьника. Любимые книги и писатели 

9. Unité 9. Allȏ, Suisse! 

Франкофония. Франкофонное сообщество.  

Франция (основные сведения о стране).  

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о 

стране).  

Общение по телефону (мобильному и стационарному) 

10. Unité 10. Jouons aux detectives! 

Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. 

Французские журналы для детей и подростков («Jʼaime lire», «Okapi», «Image Doc»). 

Подписка на любимый журнал. Электронная версия журнала 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! 
Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве. 

Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. 

Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки остросюжетного фильма 

12. Unité 12. Bonjour, Paris! 

Париж – столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. 

Посещение Парижа российскими школьниками. Программа визита. Обзорная 

экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

Рабочая программа составлена на основании: 

авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика : программы : 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2016г. — 151 с.; 

Общая характеристика программы 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам

 освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении 

в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном   соотношении   новых   и   ранее усвоенных  знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 

значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и

 количественные отношения реального

 мира. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во 

всех сферах человеческой деятельности. Математика является одним из опорных 

школьных предметов. Математические знания и умения, необходимы для 

изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Содержание образование по математике в 5 классе определяет следующие 

задачи: 

• развить представления о натуральном числе, десятичной и 

обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

• получить представление о статистических закономерностях и о 

различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 

использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, 

аргументации и доказательства. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и системати- зацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения задач прикладного характера, например решения текстовых 

задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной 

информацией, представленной в различных формах. Осознание общего, 

существенного является основной базой для ре- шения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 



схема решения упражнений определённого типа. 

 

Содержание учебного предмета 5-6 класс 

Арифметика  

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

• Координатный луч. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

• Делители и кратные натурального числа.

 Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 



Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел.

 Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 

свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Окружность и круг. Длина окружности. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 



шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 
• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы 

длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дробив Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

7-9 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 класса составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. Проект. 

– 3-е изд., перераб., - М.: Просвещение, 2011 год. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения); программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2015. – 152 с.; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа по алгебре для 7-9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи.  

Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 
содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», 
«Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 
необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 
также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 
учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем 
уравнений и неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, 
способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. 
Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — 
важной составляющей интеллектуального развития человека. Содержание раздела 
«Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 



письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 
изучением действительных чисел. 5099_Algebra_7-9kl_o6.indd 37 05.04.2017 
16:05:56 38 Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 
Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих 
способностей учащихся, умения использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический). Содержание раздела «Элементы 
прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значение 
математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 
формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 
пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. Раздел «Алгебра в 
историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 
математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 
создания культурно-исторической среды обучения. 

Цели обучения 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классе является: 
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 



математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Задачи обучения 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 



Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. 

Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

 

Содержание курса алгебры 8 класса 

Множества и операции над ними 

Множество. Элементы множества. Пустое множество, Пересечение и 

объединение множеств. Подмножество. Разность множеств. Конечные и 

бесконечные множества. Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Формула включения-исключения. Взаимно однозначное 

соответствие между множествами. Равномощные множества. Счетные множества. 

Рациональные выражения 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: куб двучлена, квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. 

Разложение многочленов на множители способом группировки. Формулы 

разложения на множители разности и суммы кубов, разности xn - yn и суммы 

x2k+1 + y 2k+1. Решение задач на преобразование целых выражений. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, умножение, деление и 

возведение в степень рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения. Рациональные уравнения с параметрами. Степень с 

целым отрицательным

показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция 

Основы теории делимости 

у

 
k
 
x 

и её график.

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнение по модулю и 

их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух 

натуральных чисел. Взаимно простые числа. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Решение задач. 



Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Числовые промежутки. Системы и совокупности линейных неравенств с одной 

переменной. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля. 

Квадратные корни 

Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Множество действительных чисел. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у = x ее свойства и график. 

 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(Решение задач с помощью квадратных уравнений). Деление многочленов. Корни 

многочлена. Теорема Безу. Целое рациональное уравнение 

Повторение курса 8 класса 

Множества и операции над ними. Делимость чисел. Преобразования 

рациональных выражений. Функции и их графики. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. Дробно рациональные уравнения. Неравенства с одной 

переменной. Степень с целым показателем. Уравнения с параметром. 

 

Содержание курса алгебры 9 класса 

 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

 

Неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 

с двумя переменными и их системы. 

 

Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 



вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. 

 

Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. История 

развития понятия функции.  

Повторение курса 9 класса 

Действия с рациональными дробями. Свойства степени с целым показателем. 

Свойства арифметического квадратного корня. Квадратные уравнения. Теорема 

Виета. Системы линейных неравенств с одной переменной. Квадратичная функция, 

ее график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными. Элементы прикладной математики. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 7-9 класс 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам. Математика : рабочие программы : 

5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. —164 с. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией 

и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  

чёткие  определения,  развивают логическую интуицию. 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

необходимых для применения в 



практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолженияи 

образования; 

 

математическойдеятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной у жизни в  современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности и мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической ц культуры, способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений  , 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль  в общественном  развитии. 

Задачи курса геометрии 7-9 класса: 

 

1. В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 



• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

расширение знаний учащихся о треугольниках 

Содержание учебного материала 7-9 класс 

Содержание курса геометрии в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в 

историческом развитии». 

 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные 

углы. Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. Четырёхугольники. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники 

 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и 

описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 

многоугольники. Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 



отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические построения циркулем и 

линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

 

Измерения геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла. Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент 

прямой. 

 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя 

векторами. 

 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.  

 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. 

Фалес. Пифагор. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ» ИНФОРМАТИКА» 7-9 класс 

Рабочая программа по информатике для 7-9 класса составлена на основе 

авторской программы по информатике и ИКТ Босовой Л.Л.; 

Программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 
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 все возрастающее 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 целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 



курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или 

профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Цели и задачи обучения информатике в 7-9 классе 

Цели:Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе

 систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

 исследовательской деятельности и т.д.; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

Задачи: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

  



Содержание курса информатики 7-9 класса 

Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды 

информации по способу восприятия её человеком. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 
«достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и 

знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной 

формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

бит - информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес 

символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём 

сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные 

процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача информации. 

Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой 

информации; обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. 

Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 



Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией 
Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип 

работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 
Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу 
связи. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 

Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения 

визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 
слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. 



Нумерация страниц. Колонтитулы. 
Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа 

 

 

 

 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 

0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа 

– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Понятие   технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видеоинформации. Композиция и монтаж. 



Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма 

– кодирование – отладка – тестирование. 
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

Итоговое повторение 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и 

Содержание курса 9 класса 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Кодирование графической информации. Пространственная

 дискретизация. Растровые изображения на экране

 монитора. Палитры цветов в

 системахцветопередачи RGB, CMYK и HSB.Растровая и 

векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты 

рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в 

векторных графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. 

Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой 

информации. Цифровое фото и видео. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в

 растровом графическом редакторе». 

Практическая работа № 4 «Анимация». 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой 

информации». Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу». 

Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 1 по теме «Кодирование графической информации». 

Кодирование и обработка текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать 

документов. Форматирование документа. Форматирование символов. 



Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой 

информации». Практическая работа № 9 «Вставка в 

документ формул». 

Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными». 

Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря». 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание “бумажного” 

текстового документа». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа  №  2 по  теме «Кодирование и обработка 

текстовой информации». 

 

Кодирование и обработка числовой информации 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации 

с помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных 

системах 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. 

Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах. 

Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск 

данных в электронных таблицах. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах». 

Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах». 

Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». 
Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа  №  3 по  теме «Кодирование и обработка 

числовой информации». 

 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 



Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его 

исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. 

Кодирование основных типов алгоритмических структур на объектно-

ориентированных языках и алгоритмическом     языке.     Линейный     

алгоритм.     Алгоритмическая  структура 

«ветвление».  Алгоритмическая  структура  «выбор».  Алгоритмическая  

структура 

«цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и 

логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования. Графические возможности объектно-

ориентированного языка программирования VisualBasic 2005. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 20 «Знакомство с системами

 объектно- ориентированного и алгоритмического 

программирования». 

Практическая работа № 21 «Проект “Переменные”». 

Практическая работа № 22 «Проект “Калькулятор”». 

Практическая работа № 23 «Проект “Строковый 

калькулятор”». Практическая работа № 24 «Проект “Даты 

и время”». 

Практическая работа № 25 «Проект “Сравнение кодов 

символов”». Практическая работа № 26 «Проект “Отметка”». 

Практическая работа № 27 «Проект “Коды 

символов”». Практическая работа № 28 «Проект 

“Слово-перевертыш”». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 4 по теме «Основы алгоритмизации и объектно- 

ориентированного программирования». 

 

 

Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, 

формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. 

Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация 

моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 29 «Проект “Бросание мячика в 

площадку”». Практическая работа № 30 «Проект “Графическое 

решение уравнения”». Практическая работа № 31 «Проект 

“Распознавание удобрений”». 

Практическая работа № 32 «Проект “Модели систем управления”». 



 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 5 по теме «Моделирование и формализация». 

 

Информатизация общества 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы 

развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

5 – 7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; авторских программ: 

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников. 5-9 класс. 

С. П. Карпова М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

- История России. 6-9 классы «История России» 6 -9 классы, автор – составитель Ю. 

А. Петрова. ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 В основу программы заложено два курса: «История России» (80 часов) и 

«Всеобщая история» (124 часа).  

Программа ориентирована на предметную линию учебников: 

Всеобщая история, история древнего мира «Русское слово» 2019 г. В. О. 

Никишин, А. В. Стрелков, О. В. Томашевич, Ф. А. Михайловский под редакцией 

СВ. П. Карпова. ФГОС «Инновационная школа» примерная рабочая программа к 

учебнику Всеобщая история, история Средних веков для 6 класса М. А. Бойцов, Р. 

М. Шакуров под редакцией С. П. Карпова. ФГОС «Инновационная школа» 

примерная рабочая программа к учебнику История России с древнейших аремен до 

начала XVI века для 6 класса Е. В. Пчелов, П. В. Лукин под редакцией Ю. А. 

Петрова. ФГОС «Инновационная школа» примерная рабочая программа к учебнику 

Всеобщая история, история Нового времени конец  XV – XVII век. Для 7 класса О. 

В. Дмитриева под редакцией С. П. Карпова. ФГОС «Инновационная школа» 

примерная рабочая программа к учебнику История России XVI – XVII век для 7 

класса Е. В. Пчелов, П. В. Лукин под редакцией Е. В. Пчелова. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5 – 7 классах 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом 

опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5 – 7 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 



осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно -  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов 

истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 

основной образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития 

отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-

либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач  ФГОС также 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 



основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 

Место учебного предмета в учебном плане 



    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 172 часа: курс 

«История России»  - 116 часов, «Всеобщая история»  -56 часов (в 8 классе по 2 часа  

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю). 

 

Содержание программы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Всеобщая история. 

История древнего мира 5 класс (68 ч) 

Введение (2 ч) Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной исто- рии. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные истори- ческие науки. Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древ- ности: эра, век, 

календарь, даты. Линия времени. Правила соот- несения, определения 

последовательности и длительности ис- торических событий, решения 

элементарных хронологических задач. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

(5 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3 ч) Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. 

Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. 

Основные занятия людей в ка- менном веке (палеолите): охота и собирательство. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние  природной среды 

на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и 

других крупных животных, жи- лища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и 

стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. 

Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства и 

религии в первобытном обществе. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Причины возникновения религиозных представлений, формы 

религиозного сознания древних людей. Миф как часть духовной культуры 

первобытного человека и исторический источник. 

Возникновение цивилизации (2 ч) Тема 6. Древние земледельцы и 

скотоводы (1 ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший пере- ворот в жизни 

первобытного общества («неолитическая революция»). Отличия производящего 

хозяйства от присваивающего. Образование родовых общин и племён. Организация 

родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий 

труда и техники земледелия. Развитие ремёсел и торговли. 



Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из 

металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление 

излишков, разделение племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, 

денег и торговли. Возникновение социального неравенства: появление частной 

собственности, переход от родовой общины к соседской, формирование знати. 

Основные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы и причины 

изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к возникновению 

цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного мира и 

современность. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА 

ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии 

древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия земледелием. 

Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с 

ними связанные. Предпосылки возникновения государственной власти и 

управления в Египте и объединения страны под властью правителей Южного 

царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление 

государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. 

Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение 

от иноземного владычества. Устройство древнеегипетского войска. Завоевательные 

походы древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III 

и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. 

Новая столица Египта — Фивы. Фараон-мятежник: основные направления 

религиозной политики Эхнатона и причины её провала. Деятельность Рамсеса II. 

Отношения Египта с Хеттским царством. Ослабление Египта при преемниках 

Рамсеса II    и распад Египетского государства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных 

особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмыи культ богов. Значение 

жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе Миф о загробном суде. 

Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным 

культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности 

скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные 

знания в Древнем Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка 

письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем Египте. 

Научные знания в Древнем Египте. 



Западная Азия в древности (7 ч) Тема 13. Древнее Междуречье (1 

ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-

климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. Глиняные 

таблички и клинопись. Мифы и сказа- ния шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как 

исторический источник. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на 

восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. 

Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в 

развитии письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об 

истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии единобожия и 

образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. 

Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и 

Израильское царства. 

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её 

военное превосходство над соседними государствами с началом железного века. 

Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). 

Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в завоёванных 

странах. Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ас- сирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского 

царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. 

Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота 

Иштар и др. Научные познания вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в 

борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении 

завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. 

Победа Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и 

военные реформы. Зороастризм — древняя религия персов. 

Индия и Китай в древности (4 ч) Тема 20. Государства Древней 

Индии (1 ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская 

цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в се- редине II тыс. до н.э. 

Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию 

и ремёслам. Хозяйствен- ное освоение долины Ганга в начале железного века. 

Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Образование 

державы Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы 

Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. 

Упадок державы Гуптов. 



Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. 

Причины распространения буддизма и его роль в укреплении государства. 

Культурные достижения и научные от- крытия древних индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуан- хэ и Янцзы. 

Особенности источников по истории первых госу- дарств Китая; хозяйственная, 

социально-политическая и культур- ная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины 

Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между правителями 

этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение Китая под  властью  Цинь  Шихуанди.  

Организация  управления в империи Цинь: император и подданные, положение 

различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение империи Цинь. 

Империя Хань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятни- ки искусства. 

Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Ве- ликий шёлковый путь. Развитие 

наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА 

ПОВТОРЕНИЕ) 

Древнейшая Греция (4 ч) Тема 24. Зарождение греческой цивилизации 

(1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: 

организация управления, занятия жителей. Гибель Критс- кой цивилизации. 

Источники по истории цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — 

XII вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Мике- ны, Тиринф и др.). Троянская 

война. Ослабление ахейских госу- дарств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический 

источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой 

мифологии с условиями жизни и занятиями древ- них греков. Древнегреческие храмы 

и культ богов. Герои Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч) Тема 28. 

Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. 

Характерные черты древнегреческого полиса. Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. 

Значение греческой колонизации. 



Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Поло- жение 

различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Со- лона. Тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населе- ния, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Органи- зация военного дела. 

Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восста- ние в Милете. 

Причины вторжения персов в Грецию. Поход пер- сов против Афин 490 г. до н.э. 

Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика 

Мильтиада и причи- ны победы греков. Значение победы греков в битве при 

Марафо- не. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). 

Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободитель- ной борьбы. 

Фермопильское сражение, его герои, его значение     в укреплении боевого духа 

эллинов. Саламинское сражение. Бит- вы при Платеях и Микале. Причины победы 

греков. Итоги войн  с Персией. 

Могущество и упадок Афин (3 ч) 

Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине 

V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в 

результате греко-персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета 

пятисот, суда. Избра- ние должностных лиц, их полномочия. Ограниченность 

афинской демократии. Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки 

Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в ан- тичном мире. 

Масштабы использования рабов в ремесле и сель-ском хозяйстве. Положение рабов 

и отношение к ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и 

источник обо- гащения Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность 

Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннес- ской войне. Поражение Афин в 

Пелопоннесской войне и её пос- ледствия для Греции в целом. 

Древнегреческая культура (3 ч) Тема 37. Образование и наука в 

Древней Греции (1 ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней 

Греции. Научные интересы и открытия греческих учё- ных. Вклад древних греков в 

науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая философия. 

 

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. 

Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их 

творения. Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 



Македонские завоевания (3 ч) Тема 40. Возвышение Македонии (1 

ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу 

македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до 

н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-

македонского похода против персов. Гибель Филиппа II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и 

Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах 

(331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение похода Александра 

Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание 

новых городов. Образование Македонской державы. 

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и 

образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, 

Македонское царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения 

античной культуры. Александрия Египетская — политический, культурный и научный 

центр мира в III — I вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА 

ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3ч) Тема 43. Начало римской 

истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней 

Италии: латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и влияние на 

Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное 

собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная 

должность. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское 

гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война 

с царём Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управления Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда 

«общественной земли». Колонии римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Тема 46. Первая война с 

Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами 

абордажных мостиков («воронов»). Окон- чание войны. Захват римлянами Сицилии, 



Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в 

Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий 

Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. 

Высадка войск Публия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция 

Карфагена. Итоги войны. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами 

завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) Тема 49. Народные 

трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия 

римских завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской 

армии. Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». 

Гибель реформа- тора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности 

Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и 

превращение римской армии в профессиональную. Вой- на с союзниками в Италии. 

Распространение прав римского граж- данства на свободное население Италии. 

Война с Митридатом. Гражданская война и захват Рима армией Луция Корнелия 

Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие от традиционной власти диктатора в 

Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. Наделение землёй солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в 

III — I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. 

Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность 

Спартака, развитие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления 

походов рабов, причины поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его 

участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 

Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. 

до н.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба 

сторонников республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в 

битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за 

единоличную власть. Причины победы Октавиана. 



Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) Тема 54. Император 

Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти 

(принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской империи. 

Предпосылки расцвета римской культу- ры во времена правления Октавиана 

Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана 

Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, 

цели, способы и итоги их правления в оценках современников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне. 

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской 

архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг 

римлян. Состояние дорог    и их значение для управления провинциями. Облик 

провинциальных городов империи: общее и особенное. Причины расширения 

гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы 

использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колонии. 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. 

Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки 

преодолеть кризис. 

Тема 59. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы 

распространения христианства в контексте социально-политической истории 

Римской империи. Христианские об- щины, преследования первых христиан в 

императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    

в организованную и влиятельную силу. 

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную 

власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. 

Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: уничтожение признаков 

республики и установление монархии (домината), административная и налоговая 

реформы, их эффективность в борьбе с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и 

его реформы в религиозной, социально-экономической и культурной сферах жизни 

Римской империи. Причины прекращения гонений на христианскую церковь. 

Основание «Нового Рима». 

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) 

Натиск  варварских  племён  на  границы  Римской  империи   в период 

Великого переселения народов. Политика  Феодосия I по преодолению кризисных 

явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение 

христианства в качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его 



последствия для судеб западной и восточной частей Римской империи. Нашествия 

варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва 

народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины 

падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории 

Древнего мира. 

Резерв учебного времени — 2 ч 

 

Содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс 

(28 ч) 

Раздел I. Раннее Средневековье. Понятие «Средние века». Хронологические 

рамки Средневековья. Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Культурное наследие 

Византии. Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Племена Аравийского полуострова. Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. Культура мусульманского мира. Католицизм. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы и образование 

двух ветвей христианства. Создание и распад империи Карла Великого. 

Норманнские завоевания. 

Раздел II. Европа на подъёме. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Вассалитет. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. Образование централизованных государств и сословный строй в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Экономическое развитие 

Западной Европы. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского 

общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Культура городов. 

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис 

европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 



Раздел III. Дальние страны. Государства Центральной Азии в средние века. 

Империя Чингисхана. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана). Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Китай: распад и восстановление единой державы. 

Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Средневековая Япония. Японское военное искусство. 

Раздел IV. На пороге Нового времени. Средневековая Африка. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 

Османская империя. 

Содержание курса «История России с древнейших времён 

до конца XVI в.» 6 класс (40 ч) 

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 российскойистории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Древние жители нашей Родины. 

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.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 IX – первой половине 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. 

Русские земли в середине ХII — 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». 

Русь между востоком и западом 

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 Северо-Восточной 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 

Русские земли в середине XIII – 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. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Содержание учебного курса Всеобщая история. История нового времени 7 

класс: 

28 часов 

Вводный урок. Что такое новое время.(1 ч) 

 Место эпохи Нового времени в мировой истории. Новое время- «предыстория 

современности». Источники наших знаний об истории Нового времени. 

Раздел 1. Великие географические открытия (3 ч) 

Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; 



путешествия в Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги 

португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу 

Диаша — открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в 

Индию. Экспедиции Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание 

Магеллана. Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие 

колониальные государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами 

Центральной и Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в 

Северной Америке. Открытия В. Баренца. Голландское поселение в Южной 

Африке. Открытие Австралии. Изменение картины мира европейцев, влияние 

Великих географических открытий на жизнь общества. Революция цен, 

возникновение торгового капитала. 

 Раздел 1I. Меняющийся облик Европы  (3 ч) 

Тема 4. Развитие техники (1 ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы 

производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине 

XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном 

производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с 

Великими географическими открытиями и их социально-экономические 

последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в 

раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах 

и сельской местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в 

наемных работников. Условия формирования капиталов и развития 

предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 

раннекапиталистических предприятий — мануфактура. Виды мануфактур: 

централизованная  и  рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и 

старые проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и 

окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII 

вв., облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. 

Особенности питания и досуга представителей разных слоев европейского общества. 

Влияние на трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская 

мода в контексте  явлений  и процессов  раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

 Тема 7.  Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в Италии. (1 ч) 

 Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, 



жизни и творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство 

Высокого Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в 

европейской и мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, 

Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. 

Брейгель Старший и др. 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) 

Тема 9. Реформация и Крестьянская война в Германии (1 ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за 

обновление Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. 

Личность Мартина Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» 

(1517), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского 

общества, поддержавшие Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер и 

программа «12 статей». Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское 

исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1 

ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная 

опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи 

Контрреформации — борьба с протестантизмом и укрепление авторитета 

Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение 

церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». Тридентский собор и 

католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 

Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею в первой половине 

XVI в. Социально-экономические и политические противоречия в испанском 

обществе. Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения 

социальных и политических противоречий в стране во второй половине XVI в. 

Внешняя политика габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе 

империи Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления 

раннекапиталистических отношений и распространения идей протестантизма. 

Причины национально-освободительного движения в середине XVI в. Развитие 

партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм 

Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных 

провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, 

участие в Великих географических открытиях. 

Тема 13. Англия во второй половине XVI века (1 ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. 



Условия для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его 

социально-экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых 

Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. 

Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика 

королевы, «обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». 

Особенности становления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI 

в. Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы 

Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой 

половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII  веках (1 ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в 

XVI—XVII в Религиозные противоречия как фактор международной политики в 

раннее Новое время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—

1648), ее причины, состав Католической лиги и Евангелической унии. 

Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта 

Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) 

Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч) 

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI —первой половине 
XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов 
человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы 
познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. 

Шекспир и «вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. 

Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик XIV  - «король- Солнце» (1 ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и 

внешней политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и 

успехи в мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена 

Нантского эдикта и его последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее 

результат. Французский классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала 

XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние классицизма на 

культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта 

между парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, 

левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над 



Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии.(1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. 

Реставрация Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль 

о правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) 

Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) 

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные  изменения,  

внешняя  и  внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. 

Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. 

Религиозная  реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской 

культуры. Индия как объект европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. 

Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в 

XVI—XVII вв. 

Проектная деятельность – 1 час 

Итоговое обобщение – 2 часа 

Резерв – 1 час 

 

Содержание учебного курса История России XVI – XVII века 7 класс 

(40 ч) 

Введение (1 ч) 
 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы 

периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. 

Источники  по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (11 ч) 
 

 Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание 

системы управления единым государством. Формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание 

сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное 

население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 



православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, 

окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, 

дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; 

черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, 

казачество. 

 

Иван Грозный — первый русский царь 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство 

Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана 

IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского 

государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. 

Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного 

самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, 

приказы, дьяки, губные старосты городовые приказчики, земские старосты, 

Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. 

Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

 

Внешняя политика России при Иване Грозном 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ 

Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его 

последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки 

и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.Основные понятия и термины: засечная черта, 

ясак.Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан 

Баторий, И.П. Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей.  Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к 

деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь 

Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление.  Возвышение 

боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 

закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. 



Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в 

Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные 

лета, урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан 

Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, 

Б.Ф. Годунов. Русская православная церковь в XVI в. Особенности отношения 

государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики 

XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. Основные понятия 

и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

 

Русская культура в XVI в. 
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры 

русской литературы XVI в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI 

в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в 

Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, 

Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный 

ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор 

Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI 

в.Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, 

парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, 

Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

 

Р а з д е л II. Смутное время (7 ч)  

В преддверии Смуты 
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна 

гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова.  Политика Бориса Годунова в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский 

собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. 

Романов. 

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. 

Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

 

Правление Василия Шуйского 

 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 

состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 

поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит 



Филарет, И.И. Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. 

Телятевский. 

 

Лжедмитрий II. Вторжение 

 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря.  Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря.  Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват 

Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. 

Сапега, .В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. 

Жолкевский, Карл IX. 

 

Междуцарствие (1610—1613) 

 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об 

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген 

как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: 

социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные 

понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх 

Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. Второе 

ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. 

Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма 

Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к 

Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф.Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание 

на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, 

М.Ф. Романов. 

 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные 

направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и 

патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила 



Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война 

(1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ 

Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством 

и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». 

Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, 

пятинные деньги, соха,Поляновскиймир,«Азовскоесидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 

1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: 

основные положения. Окончательное оформление крепостного права в России. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, 

Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

 

Россия в XVII в. 
 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 

Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового(иноземного)строя. 

Экономическое развитие Россиив XVII в. Развитие внутренних торговых связей и 

хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, 

воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, 

полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, 

мануфактура, приписные крестьяне. 

 

Русская деревня в XVII в. 

 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий.Развитие растениеводства, огородничества и 

скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные 

понятия и 

термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУк

раиныкРоссииУкраинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь 

— центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 



Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658гг.иеёрезультаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская 

церковь, шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, 

Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада,  Андрусовское 

перемирие. 

Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский. 

 

Раскол в Русской православной церкви 

 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 

благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы.  Сущность 

раскола Русской  православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: 

«дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

 Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей 

Михайлович, Епифаний  Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия 

Морозова. 

 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная 

база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 

1662 гг. Донское казачество в XVIIв.:условия формирования, образ жизни, роль в 

охране южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и 

имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского 

войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав 

участников,«прелестныеписьма»,основные места сражений разинцев с 

правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т.Разин. 

 

Наследники Алексея Михайловича 

 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы 

преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отмена местничества. События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, 

cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

 

 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

 



Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими 

пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении 

народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав 

Российского государства. Сибирский приказ (1637).Основание русских острогов и 

городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские 

географические открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, 

ясак, Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. 

Поярков, Е.П. Хабаров, В.В.Атласов. 

 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-

латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и 

популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие 

по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского 

двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть,«вирши»,газета ,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. 

Ртищев, братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон 

Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн  Грегори. 

 

Искусство XVII в. 
 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 

Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его 

творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-

прикладногоискусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. 

Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба,  подклет, горница, хоромы, амбар, 



мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы 

Обобщающее повторение (2 ч) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

8 – 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; авторских программ: 

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников. 5-9 класс. 

О.Ю. Стрелова. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

- История России. 6-9 классы «История России» 6 -9 классы, автор – составитель 

Л.А. Пашкина - М.:  ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 В основу программы заложено два курса: «История России» (116 часов) и 

«Всеобщая история» (56 часов).  

Программа ориентирована на предметную линию учебников: 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII 

век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов, Л.А Пименова; под науч. ред. С.П. Карпова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. –176 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. История Нового времени. 1801 – 

1914 гг.: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, 

Л.С. Белоусов; под науч. ред. С.П. Карпова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. –240 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; под науч. ред. Ю.А. 

Петрова. – 5-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник», 2019. –240 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801 – 191 : учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв., А.П. Шевырёв; под науч. ред. 

Ю.А. Петрова. – 5-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. –312 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Сроки реализации программы: 2020-2021 уч. год (8-9 классы). 

 

 

Общая характеристика программы курса истории в 8-9 классах 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом 

опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 8-9 классах основывается на проблемно- 



хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно -  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов 

истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 

основной образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития 

отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-

либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач  ФГОС также 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 



- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и 

о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 

Место учебного предмета в учебном плане 
    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 



качестве обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 172 часа: курс 

«История России»  - 116 часов, «Всеобщая история»  -56 часов (в 8 классе по 2 часа  

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю). 

 

Содержание программы 

История Нового времени XVIIIв. 

8 класс (22 ч) 

Глава I. Эпоха Просвещения: идеи и люди (3 ч) 

«Европейское чудо». Начало модернизации. Рост населения. Аграрная 

революция. Промышленная революция. Транспортная революция. 

«Республика философов». Новый взгляд на человека и общество. Т. Гоббс. 

Веротерпимость. Развитие науки в XVIII в. И. Кант. 

Развитие национальных идей. Деформация средневековых сословий. 

Национальные государства. Просвещённый абсолютизм. 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское 

Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро.  

Глава II. Государства Европы и Америки в XVIII в. (9 ч) 
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII в. Австрийская империя Габсбургов в XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII 

в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Международные отношения в XVIII в. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 

Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Глава III. Революция во Франции (3ч) 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 

войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 

влияние на страны Европы.  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

(4 ч) 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

Глава V. Европейская культура XVIII в. (3 ч) 

Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

Повседневная жизнь 

 

История России. XVIII век 

8 класс  48 часов 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч) 

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 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. 

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. 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

(8 ч) 

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 

Глава III. Расцвет Российской империи (13 ч) 
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 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. 

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. 

Глава IV.Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 



XVIII в. (11 ч) 
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. 

 

История Нового времени XIX в. 

9 класс  (34 ч) 

Глава I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии (8 ч ) 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Священный союз. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  

Освободительное движение в Латинской Америке впервой половине XIX в. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 

Глава II. Становление национальных государств в Европе (8 ч) 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

Глава III. Европа на пути промышленного развития (4 ч) 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство. 

 Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.  6 

ч) 

Международные отношения: обострение противоречий. Великобритания до 

первой мировой войны. Франция: Вторая империя и третья республика. Германия на 

пути к европейскому лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до первой мировой 

войны. Италия: время реформ и колониальных захватов. США в эпоху 

«позолоченного века» и «прогрессивной эры». Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: 



понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в 

начале XX в. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику.  

Глава V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX в. (8 ч) 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные 

общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен.  

 

История России. XIX век 

9 класс (68 часов) 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в.  (18 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции 

во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  (13 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в.  

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ (13 ч) 

 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: 

начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. (16 ч) 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в XIX в.  

Глава V. Россия в начале XX в. (8 ч) 

  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя 

политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская 



революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 – 7 классы 

Рабочая программа курса обществознания для учащихся 6 – 7 классов разработана 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию. Составлено  

на основе: Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 6 – 9  классы, М., «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для учащихся 6 - 7 класса 

определяет цели, задачи, планируемые результаты освоения учебного предмета, его 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования, содержит тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном 

перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный 

год.    

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов 

и др.]. - М.: Просвещение, 2020. – 159 с.  

 

Обществознание. 7  класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. – 175  с.  

 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при 

обучении девятиклассников: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций:  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 
1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального 

образования и самообразования. 



3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и 

характерных социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между 

людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук.  

Место учебного предмета в учебном плане 
    Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 6 – 7  классах в общем объеме 68 часов, 1 час в 

неделю. В 6 классе 34 учебных недель, в 7 классе 34 учебных недели.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание учебного предмета, курса «Обществознание» 6 класс 

 

Глава I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 

человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Глава II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. 

Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для 

общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание человеком 

мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Глава III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 

деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные 

отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Обществознание» 7 класс 

Введение  
Что мы знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Мы живем в обществе  
Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные 



отношения.. что значит жить по правилам. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Производительность. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Перераспределение доходов. Социальная лестница. Страна и государство. Зачем 

людям государство. Значение законов. Культура и ее достижения. 

 

Глава II. Наша родина - Россия 
Наша Родина – Россия. РФ. 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. 

Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

8 – 9 классы 

Рабочая программа курса обществознания для учащихся 8 - 9 классов 

разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию. Составлено  на основе: Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2015 г. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для учащихся 8 - 9 класса 

определяет цели, задачи, планируемые результаты освоения учебного предмета, его 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования, содержит тематическое планирование с указанием количества 

часов на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном 

перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2020/2021 учебный год.    

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. - М.: Просвещение, 2019. – 271 с.  

 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 



Боголюбов и др.]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. – 224 с.  

 

 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при 

обучении девятиклассников: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; 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 отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций:  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2.Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего 

профессионального образования и самообразования. 

3.Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

4.Освоение способов познавательной, практической деятельности и 

характерных социальных ролях. 

5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения 

между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук.  

Место учебного предмета в учебном плане 
    Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 69 

часов,1 час в неделю. В 8 классе 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебных недели.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

8 класс (35 ч) 

Глава I. 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 ХХI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 



Глава II. 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 Российской Федерации. 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. 

Глава III. 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. 

Глава IV. 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, предоставляемые 

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. 

 Программа рассчитана на 35 учебных часов – 1 час в неделю 

Содержание рабочей программы 

9 класс ( 34 часа) 

1. Политическая сфера – 10 ч. 

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.  

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. 

Политический экстремизм и радикализм. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

2. Право – 24 ч. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система российского 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон страны. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. 

Воздействие международных документов по права человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 



обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых 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.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Право на образование, жилище, медицинскую помощь, на 

социальное обеспечение. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Социальные права. Право на образование, жилище, медицинскую помощь, на 

социальное обеспечение. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. 

Закон «Об образовании в РФ». Конвенция о правах ребёнка. 

Основные положения Международного гуманитарного права. Источники 

Международного гуманитарного права  

Программа рассчитана на 34 учебных часов – 1 час в неделю 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

5-7класс 
Рабочая программа по предмету «География. 6 класс» разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы курса географии в соответствии с 

ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, 

допущенных Министерством образования и науки РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2014; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов за 3 года обучения — 138, из них по 35  

ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах,  68 ч (2 часа в неделю) в 7 классе. 
Учебно-методический комплекс 
География. 5-6 класс: учебник / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.п. Липкина. 

– М. : 
«Просвещение», 2015. 

География материков и океанов. 7 класс.: учебник / В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. А. Щенев - М.: Дрофа, 2014. 
Цели и задачи курса 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого 

и страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

-расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

(от планетарного до локального); 

-создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах с 

выделениемособенностейихприроды,природныхбогатств,использованияихнас

елением; 

-усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую 

направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и в прилегающих акваторияхокеанов; 

- с

пособствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, 

чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, 

традициях и образе мышления, понимать людей другой культуры; 

- н

а основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 



экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности 

школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- развивать практические географические умения извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристикитерритории. 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

одинамикеитерриториальныхследствияхглавныхприродных,экологически

х,социально- экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

о географическихподходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся 

формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. Блок «География России» 

— центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному. 



Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-йклассы,«География Земли»; 

2) 8–9-йклассы,«География России», 

–в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

8 класс 

Рабочая программа по предмету «География. 8 класс» разработана на основе:  

Программы «География. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы 

/ авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа. 2012г.» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов за 1 год обучения — 68 часов 
Учебно-методический комплекс 

География. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Дронов 

В.П., Ром В.Я.,М.:Дрофа, 2015 
Цели и задачи курса 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого 

и страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

• расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах с 

выделениемособенностейихприроды,природныхбогатств,использовани

яихнаселением; 

• усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую 

направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в 

конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих 

акваторияхокеанов; 

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим 

народам, чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой 

культуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 



• политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к географической среде; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 

на этих картах; 

• развивать практические географические умения извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристикитерритории. 

 

Содержание программы учебного курса географии 

 

Раздел 1: Место России в мире (5 часов) 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа.                                                                                                                                                               

Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства.    

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Особенности границ России. Страны — соседи РоссииОсобенности экономико-

географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны/ 

    Понятие государственной территории страны, его составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на территории России  

 

Раздел 2 :   Население Российской Федерации (6 часов) 

Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории 

Русского и Российского государства в 16—19 вв. 

Численность населения России. Переписи населения. Динамика численности 

населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения 

населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 



соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие 

факторы. 

Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий.  

   Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. 

Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.  

 

Раздел№3:Географические особенности экономики России (3 часа) 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 

преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства России 

Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны.  

Назначение и виды природных ресурсов.Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития 

России в обозримой перспективе  

 

Раздел4:Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Машиностроительный комплекс (6 часов)  

Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития 

науки и образования. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. 

Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей 

по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения.  

Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль 

наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования 

на организацию производства и географию машиностроения.  

Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

 

Раздел№5:Топливно-энергетический комплекс-ТЭК (4 часа) 

Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический 

баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопровдов 

проводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и 

стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. Объемы производства 

электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве 



электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. 

Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики.  

 

Раздел6:Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества (8 часов) 

Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. Роль в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы.  

Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли.  

 Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место 

и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий . География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

 

Раздел 7:Агропромышленный комплекс (3 часа)  

Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структур.                                                                                                      Полеводство. 

Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, 

их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства.                                                                                           Особенности 

легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду, перспективы развития.  

 

Раздел №8:Инфраструктурный комплекс (4 часа)  

Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления 

и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 



транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение 

населения и предприятий.   

Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного 

транспорта.  

География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного 

транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность 

судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние 

на окружающую среду. Перспективы развития. 

 

 Раздел9:Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 

час)  

Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий 

на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа/ 

 

 Раздел 10:Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

  

Раздел11:Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (7 часов).  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Состав районов. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 



религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития.   

Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники 

района.  

 

Раздел12:Европейский Север (3 часа).  

Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов.: Кольско-Карельская  и 

Тимано-Печорская части района. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии.  Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной  

организации. Географические аспекты основных экономических, экологических, 

социальных проблем. Место и роль района в социально-экономическом развитии 

страны.  

Раздел13:Европейский Юг-Северный Кавказ и Крым (4 часа).  

Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  Факторы развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной  

организации.  Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Раздел14:Поволжье (3 часа).  

Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  Факторы развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной  

организации.  Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение,   химическая, нефтяная и газовая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития.  

 

Раздел15:Урал (3 часа). 

Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 



религии, традиции и культура.  Факторы развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной  

организации.  Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение,   химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

 

Раздел16:Восточный макрорегион – Азиатская Россия (7 часов).  

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики.  Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные  проблемы развития 

региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих 

отраслей. Основные перспективы развития. СоставДальнего Востока, его роль в 

хозяйстве. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, цветная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

9 класс 
Рабочая программа по предмету «География. 9 класс» разработана на основе: 
 Программы «География. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 

классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2012г.» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов за 1 год обучения — 68 часов 
Учебно-методический комплекс 
География. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организации/ 

Домогацких Е.М.,Алесеевскийн.И.,– М.:Русское слово, 2019 
Цели и задачи курса 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого 

и страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

• расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 



дифференциации (от планетарного до локального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах с 

выделениемособенностейихприроды,природныхбогатств,использовани

яихнаселением; 

• усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую 

направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в 

конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих 

акваторияхокеанов; 

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим 

народам, чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой 

культуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

• политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к географической среде; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 

на этих картах; 

• развивать практические географические умения извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристикитерритории. 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, 

одинамикеитерриториальныхследствияхглавныхприродных,экологических,со

циально- экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географическихподходах 

к устойчивому развитию территорий. Построение учебного содержания курса 

осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 

частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у 



учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. Блок «География России» 

— центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей 

Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-йклассы,«География Земли»; 

2) 8–9-йклассы,«География России», 

–в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Географическая карта и источники географической информации (4ч.) 

Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекты 

и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

 

Россия на карте мира (5ч.) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны - соседи. Географическое положение и природа 

России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых зон России. Декретное и летнее 

время. 

 

История изучения территории России (5ч.) 

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII – 

XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академическая 

экспедиция XVIII в.Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задача 



современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф России (6ч) 

Географическое летоисчисление. Шкала геологического строения. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых в России. Минеральные ресурсы и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. Опасные природные явления. 

Климат России (7ч.) 

Факты, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие атмосферных фронтов. Атмосферные 

вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. 

Атмосфера и человек. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Гидрография России (12ч) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим реки. 

Озера. Виды озер и  их распространение по территории России. Болота. Виды 

болот и  их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 

льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледникового периода. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Почвы России (3ч) 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменение почв 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный мир и животный мир России (3ч) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного 

мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. 

Особо охраняемые природные территории. 

Природные зоны России (6ч) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктические пустыни, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 



Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь  и полупустыни. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные Районы России (14ч) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля, Восточная Арктика: Новосибирские острова, 

Северная Земля, Остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории.  

Северный Кавказ – самый южный район страны. Физико-географическое 

положение территории. 

Урал – каменный пояс. Физико-географическое положение территории. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств. Физико-географическое 

положение территории.  

Средняя Сибирь.  Физико-географическое положение территории. 

Северо – Восток Сибири. Физико-географическое положение территории. 

Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Физико-географическое 

положение территории. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Физико-географическое 

положение территории. 

Заключение. Природа и человек. (3ч) 

Влияние природы на человека. Влияние человека на природу.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ "ФИЗИКА" 7-9 класс 

 

Для реализации данной программы используется авторская программа 

А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Физика. 7-9 классы. Рабочие 

программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение физики в 7 и 8 классах отводится 2 часа 

неделю, в 9 классе отводится по 3 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 70 часов в год в 7 и 8 классах, в 9 классах 102 часа в год, 

итого – 242 часа за курс. Уровень обучения – базовый. 

Учебно-методические комплекты 

Перышкин, А. В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А. В. Перышкин. М. : Дрофа. 2016. 

Перышкин, А. В. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А. В. Перышкин. М. : Дрофа. 2010. 

Перышкин, А. В. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. М. : Дрофа. 2010. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: 



А. В. Перышкина. Сборник задач по физике./ К учебникам Перышкина и 

др. «Физика. -7», 

«Физика. -8», «Физика. -9”/ 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно- технического прогресса, ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно- 

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно - научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ«ХИМИЯ» 

 8-9 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом.  . «Химия, 8 класс» (Рудзитис Г. Е., 



Фельдман Ф. Г) .рассчитан на изучение химии 3 часа в неделю (105 учебных 

часа). Он представляет собой введение в химию и позволяет более осознанно и 

глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Учебник «Химия, 9 класс» (Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г  рассчитан на 

изучение химии 2 часа в неделю (70 учебных часов). 
Общее число учебных часов за 2 года обучения – 175 часов. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетентностей. ательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями. 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

• Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Глава 1 Первоначальные химические понятия. (27 часов) 

• Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, 



Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

• Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические 

явления и химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. 

• Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: 

атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

• Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Знаки 

химических элементов. 

• Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

• Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

• Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения. 

• Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств 

веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

• Глава 2 Кислород. Горение (10 часов) 

• Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

• Глава 3 Водород. (5 часов) 

• Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

• Глава 4 Растворы. Вода. (8 часов) 

• Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические 



свойства воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворенного вещества. 

• Глава 5 Количественные отношения в химии. (9 часов) 

• Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. Простейшие расчеты по 

уравнениям химических реакций. 

• Глава 6 Важнейшие классы неорганических соединений. (16 часов) 

• Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. 

• Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

• Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция 

нейтрализации. 

• Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

• Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Вытесни тельный ряд металлов. 

• Кислотно-основные индикаторы. 

• Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 

щелочами. Способы получения солей. Связь между основными классами 

неорганических соединений. 

• Раздел 2 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

• Глава 7 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. (10 часов) 

• Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены. Благородные Газы. 

• Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов. 

• Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 

• Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 



нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная 

атомная масса. 

• Современная формулировка понятия «химический элемент». 

• Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых 

периодов. Электронные схемы и электронно-графические формулы. 

Современная формулировка периодического закона. 

• Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д. И. Менделеева. 

• Раздел 3 Строение вещества. 

• Глава 8 Химическая связь. Строение вещества. (10 часов) 

• Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. 

Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 5-9  КЛАСС 

Учебно-методический комплекс 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В.,.Корнилова О.А., учебник: Биология: 5 

класс, . – М.: Вентана-Граф, 2012г и последующих годов издания 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С , учебник: Биология 6 

класс.: Вента- Граф, 2012г и последующих годов издания 

3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С . учебник: Биология 7 

класс, М.: Вента- Граф, 2012 и последующих годов издания 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. , учебник: Биология. 8 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф», 2012 г и последующих годов издания 

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой учебник: Биология 9 класс.. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана 

– Граф, 2012 год и последующие года издания. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан на изучение 

биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в биологию и 

содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, 

о роли человека в живой природе. 

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 



Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен 

изучению растений. 

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. 

Бабенко, В. С. Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в 

неделю, посвящено изучению животного мира. 

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого 

курса отводится 2 часа в неделю. 

Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает 

и углубляет ранее полученные знания об общих биологических 

закономерностях. 

В учебники включены лабораторные и практические работы, 

позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять 

полученные знания и развивать практические навыки и умения. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы, и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; формирование 
ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний 

о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 



практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально- ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ « МУЗЫКА»  

5-8 класс 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 5-8 классов разработана и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения общего образования 2010 года, с учетом авторской 

программы по музыке: Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5 – 8 классы» М., 

«Просвещение» 2018 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего - 136 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская_ «Музыка. 5 класс»_М.: Просвещение, 2020 

2. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская_ «Музыка. 6 класс»_М.: Просвещение, 2020 

3. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская_ «Музыка. 7 класс»_М.: Просвещение, 2019 

4. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская_ «Музыка. 8 класс»_М.: Просвещение, 2020 

Цели и задачи курса 

 

Цели курса: 

 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого

 голоса, 

 музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 



о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности: в слушании музыки, пении, 

музыкально- пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении 

с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Задачи курса: 

 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

 

Общая характеристика курса. 

 

Примерная программа разработана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально- творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 



 

5 класс. 

 

Музыка и литература (17 часов) 

 Что роднит музыку с литературой 

 Вокальная музыка 

 Фольклор в музыке русских композиторов 

 Жанры инструментальной музыки 

 Вторая жизнь песни 

 Всю жизнь мою несу Родину в душе 

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 Первое путешествие в музыкальный театр 

 Второе путешествие в музыкальный театр 

 Музыка в театре, в кино, на телевидении 

 Третье путешествие в музыкальный театр 

Музыка и изобразительное искусство (14 часов) 

 Что роднит музыку с изобразительным искусством 

 Небесное и земное в звуках и красках 

 Звать через прошлое к настоящему 

 Музыкальная живопись и живописная музыка 

 Колокольность в музыке 

 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

 Волшебная палочка дирижера 

 Образы борьбы и победы в искусстве 

 Застывшая музыка 

 Полифония в музыке и живописи 

 Музыка на мольберте 

 Импрессионизм в музыке и живописи 

 О доблестях, о подвигах, о славе... 

 В каждой мимолетности вижу я миры... 

Исследовательский проект (3 часа) 
 

6 класс. 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

 

 Удивительный мир музыкальных образов 

 Образы романсов и песен русских композиторов 

 Образы песен зарубежных композиторов 

 Образы русской народной и духовной музыки 

 Образы духовной музыки Западной Европы 

 Авторская песня: прошлое и настоящее 

 Джаз – искусство 20 века 

Мир образов камерной и симфонической музыки (14 часов) 

 Вечные темы искусства и жизни 



 Образы камерной музыки 

 Образы симфонической музыки 

 Симфоническое развитие музыкальных образов 

 Программная увертюра 

 Мир музыкального театра 

 Образы киномузыки 

Исследовательский проект (3 часа) 

 

7 класс. 

 

Особенности музыкальной драматургии (16 часов) 

 Классика и современность 

 Музыкальная драматургия – развитие музыки 

 В музыкальном театре. Опера  

 В концертном зале. Симфония 

 Героическая тема в музыке 

 В музыкальном театре. Балет  

 Камерная музыка 

 Инструментальная музыка 

 Концерт 

 Сюита  

Основные направления музыкальной культуры (15 часов) 

 Религиозная музыка 

 Светская музыка 

 Симфоническая картина 

 Музыка народов мира 

 Популярные хиты 

 Рок-опера 

 Исследовательский проект 

Исследовательский проект (3 часа) 

 

8 класс. 

 

Классика и современность (17 часов) 

 Классика в нашей жизни 

 В музыкальном театре. Опера 

 В музыкальном театре. Балет 

 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера 

 Музыка к драматическому спектаклю 

 Музыка в кино 

 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее 

 «Музыка – это огромный мир, окружающий человека...» 

Традиции и новаторство в музыке (14 часов) 



 И снова в музыкальном театре 

 Портреты великих исполнителей 

 Современный музыкальный театр 

 Классика в современной обработке 

 В концертном зале... 

 Музыка в храмовом синтезе искусств 

 Музыкальные совещания потомкам 

Исследовательский проект (3 часа) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗО 

5 -8 классы 
 

Рабочая программа по предмету " Изобразительное искусство" составлена для 5-

8 классов на основе примерной программы основного общего образования по 

Изобразительному искусству с учетом авторской программы: Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей 

программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., 

«Просвещение» 2013, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского:  

 

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство. 5 класс». М.: 

Просвещение, 2020 

2. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. 6 класс». М.: Просвещение, 2020 

3. А.С. Питерских, Г.Е. Гурова «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс». М.: Просвещение, 2019 

4. С.А. Питерских «Изобразительное искусство. 8 класс». М.: Просвещение, 2019  

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–8 классах в общем объеме 136 

учебных часов. Распределение учебного времени по классам выгляди следующим 

образом:  

в 5 классе – 34 часов (по 1 часу), в 6 классе – 34 часов (по 1 часу), в 7 классе – 34 

часов (по 1 часу), в 8 классе – 34 часов (по 1 часу). 

 

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 



пространств культуры.  

 

Задачи курса: - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; - 

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; - освоение художественной культуры как 

формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; - развитие творческого опыта, предопределяющего 

способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; - 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой , 

эстетической и личностно значимой ценности; - воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды; - развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; - овладение средствами художественного 

изображения; Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративноприкладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Примерная программа по 

изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у 

школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. Изобразительное искусство в основной школе 

является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного и 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных 

объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, 

направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном 

на развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление 

целостного мышления растущего человека. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания. Коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности.  

 

  



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

5 класс.  

 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Убранство русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция и декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

 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. 

Декор — человек, общество, время (10 ч) 

 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.  

Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам — мастер. 

 

6 класс. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

 Изобразительное  искусство. Семья пространственных искусств 

 Рисунок – основа изобразительного творчества 

 Линия и её выразительные возможности 

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

 Цвет. Основы цветоведения 

 Цвет в произведениях живописи 

 Объёмное изображение в скульптуре 

 Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

 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 (10 ч.) 

 Образ человека — главная тема искусства  

 Конструкция головы человека и ее 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 ХХ века 

Человек и пространство. Пейзаж (8 ч.) 

 Жанры в изобразительном искусстве  

 Изображение пространства 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

 Пейзаж — большой мир.  

 Пейзаж-настроение. Природа и художник 

 Пейзаж в русской живописи 

 Пейзаж в графике 

 Городской пейзаж 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс. 

 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры (8 часов) 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

 Прямые линии и организация пространства 

 Цвет — элемент композиционного творчества.  

 Свободные формы: линии и пятна 

 Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции 

 Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (8 

часов) 



 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля 

 Важнейшие архитектурные элементы здания 

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени 

 Форма и материал 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (10 часов) 

 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды интерьера 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

 Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

 Интерьер, который мы создаём 

 Дизайн и архитектура моего сада 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 

 Встречают по ожежке 

 Автопортрет на каждый день 

 Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

8 класс. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

(8 часов) 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

 Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид 

художественного творчества. 

 Сценография – искусство и производство. 

 Тайна актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска. 

 Художник в театре кукол. 

 Спектакль от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (8 часов) 

 Фотография – взгляд, сохраненный навсегда.  



 Грамота фотокомпозиции и съемки. 

 Фотография – искусство светописи. 

 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

 Человек на фотографии. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

 Фотография и компьютер. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино (10 часов) 

 Многоголосый язык экрана. 

 Художник – режесер – оператор. 

 От большого экрана к твоему видео. 

 Азбука киноязыка. 

 Фильм – «рассказ в картинках». 

 Воплощение замысла. 

 Чудо движения: увидеть и снять. 

 Бесконечный мир кинематографа. 

 Искусство анимации 

 Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство культуры? (8 часов) 

 Мир на экране здесь и сейчас. 

 Телевидение и документальное кино. 

 Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

 Телевидение, видео, интернет. 

 В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ. 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования второго поколения и 

на основе программы по технологии (Технология: Программа: 5-8 классы / 

(универсальная линия) Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко, О. В. 

Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 112 с).  

 

Место программы в учебном плане. 

 

Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 

часа в неделю (по 68 часов в каждом классе) ; в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа).  

 

Учебно-методический комплекс: 

 



1. Н.В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома»5 класс.  

М: Вентана - Граф, 2012 

2. Правдюк Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. 6 класс» М.: Вентана – Граф, 

2013 

3. Н.В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома»7 класс.  

М: Вентана - Граф, 2012 

4. Н.В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология» 8 класс.  М: Вентана - Граф, 2012. 

 

Цели и задачи курса. 

 

Цели курса:  

 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личного и общественно значимых продуктов труда;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектноисследовательской деятельности;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.  

 

Задачи курса: 

 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 



обработке материалов, об информационных технологиях;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;  

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;  

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. Базовыми являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие 

проектные работы», каждый из которых предусматривает использование 

общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, 

научность, сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение 

дидактической цели, которую надо понять и осознать.  

 

Содержание учебного предмета «Технология». 

 

5 класс 

 

Основы техники безопасности и ведение проектной деятельности. 

Материаловедение (18 ч) 

 

 Правила поведения в кабинете технологии 

 Понятие о творческих проектах 

 Технология изготовления ткани 

 Мини-проект «Игольница» 

 Понятие о стежке, строчке шве 

 Декоративные стежки 

 Правила безопасности при работе со швейной машиной 

Создание изделий из текстильных материалов (16 ч) 

 Производство текстильных материалов 

 Текстильные материалы и их свойства 

 Изготовление выкроек 



 Раскрой швейного изделия 

 Швейные ручные работы 

 Швейная машина 

 Основные операции при швейной обработке изделий 

 Влажно-тепловая обработка ткани 

 Машинные швы 

 Технология изготовления швейных изделий (фартук) 

Художественные ремесла (20ч) 

 Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при создании 

предметов декоративно – прикладного искусства. 

 Орнамент.  Символика в орнаменте 

 Цветовые сочетания в орнаменте. 

 Лоскутное шитье 

 Возможности лоскутного шитья.  

 Технология изготовления лоскутного изделия. 

 Технология изготовления изделий в технике лоскутного шитья. 

 Вышивка крестиком 

 Технология вышивания крестиком 

Кулинария (14 ч) 

 Санитарно-гигиенические правила. Физиология питания.   

 Бутерброды и горячие напитки. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 Овощи. Приготовление блюд из сырых овощей. 

 Виды тепловой обработки продуктов. Приготовление блюд из вареных 

овощей. 

 Блюда из яиц. 

 Сервировка стола к завтраку. 

 

6 класс 

 

Технология художественной обработки древесины (12 ч) 

 Правила техники безопасности при работе с древесиной  

 Производство и применение пиломатериалов  

 Свойства древесины. Пороки и заготовка древесины  

 Основы моделирования изделий из древесины  

 Художественная роспись по дереву  

 Практическая работа «Художественная роспись разделочной доски» 

Создание изделий из текстильных материалов (22) 

 Разновидности тканей 

 Изготовление и моделирование выкроек 

 Раскрой и дублирование деталей кроя 

 Ручные работы 

 Дефекты машинной строчки 



 Машинные работы 

 Техническая последовательность пошива одежды (юбка) 

Художественные ремесла (20 ч) 

 Правила техники безопасности при работе с крючком и спицами  

 Основные виды петель при вязании крючком  

 Практическая работа «Изготовление изделия» 

 Вязание спицами 

 Практическая работа «Изготовление изделия» 

 Презентация работ 

Кулинария (14 ч) 

 Блюда из круп и макаронных изделий.  

 Технология первичной обработки мяса. 

 Технология приготовления блюд из мяса. 

 Блюда из птицы. 

 Технология приготовления первых блюд. 

 Сервировка стола к обеду. 

 Творческий проект. 

 

7 класс 

 

Основы творческого проектирования (18 часов) 

 Понятие о творческих проектах 

 Этапы выполнения проекта 

 Сбор информации 

 Экономическое обоснование 

 Экологическое обоснование 

 Практические работы 

Создание изделий из текстильных материалов (16 часов) 

 Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них  

 Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, 

характеристика дефектов ткани. 

 Швейная машина и приспособления к ней  

 Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

 Практические работы (женская сорочка) 

Художественные ремесла (20 часов) 

 Декупаж. Понятие о технике декупаж, история, материалы 

 Практические работы (Изготовление изделий в технике Декупаж) 

 Вышивание. Понятия виды техника. 

 Технология вышивания гладью.  

 Практические работы (Выполнение вышивки в разных техниках) 

Кулинария (14 часов) 

 Физиология питания  



 Значение минеральных веществ в питании человека. Понятие о 

микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые 

инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях. 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

 Изделия из жидкого теста  

 Мучные изделия  

 Сладости, десерты, напитки  

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

 

8 класс 

 

Электротехнические и ремонтно-строительные работы (8 часов)  

 Виды энергии. Источники электроэнергии.  

 Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их услов-

ное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы.  

 Параметры потребителей и источников электроэнергии.  

 Виды электроосветительных приборов.  

 Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам.  

 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Классификация инструментов по назначению. Характеристика 

инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

 Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. 

Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

Семейная  экономика (8 часов) 

 Понятие «семья». Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и 

расходов семьи. Источники доходов школьников. 

 Понятия «предпринимательская деятельность», «личное пред-

принимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

 Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

 Понятие «информация о товарах». Понятие «сертификация». Задачи серти-

фикации. Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш».  

 Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Планирование семейного 

бюджета.  

 Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания.  



 Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

Художественные ремесла (10 часов) 

 Правила техники безопасности. Основы композиции при создании 

предметов ДПИ 

 Декупаж. Понятие о технике декупаж, история, материалы  

 Практические работы (выполнение работы) 

 Презентация и защита творческого проекта. 

Творческие проектные работы (8 часов) 

 Этапы творческого проекта  

 Основные теоретические сведения 

 Практические работы продумывание темы, расчет стоимости проекта 

 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 

 6-9 классы 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6-9 классов 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: проект. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2011. - 47с.).  

 

Место программы в учебном плане. 

 

Рабочая программа по ОБЖ для основного общего образования составлена из 

расчета 136 часов:  

6 класс – 1 час в неделю (34 часа), 7 класс – 1 час в неделю (34 часа), 8 класс – 1 

час в неделю (34 часа), 9 класс – 1 час в неделю (34 часа).  

 

Цели и задачи курса «ОБЖ» 

 

Цели курса:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

Задачи курса:  

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 



жизнедеятельности; - формирование индивидуальной системы здорового 

образа жизни;  

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социально- го характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни Понятийная 

база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов РФ и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 

общества и государства.  

 

Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ». 
 

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». Содержание программы выстроено по 

модульному принципу и комплексному наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

6 класс 

 

 Безопастность человека в опасных и экстримальных природных 

условиях.(22 часа) 

 Основы медицинских знаний.(12 часов) 

7 класс 

 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий (22 часа) 

 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека (2 часа) 

 Дорожное движение и безопасность человека (3 часа) 

 Оказание первой помощи (3 часа) 

 Основы здорового образа жизни (4 часа) 

 

8 класс 

 

 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера (4 часа) 

 Пожары и взрывы. (5 часаов) 

 Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 часов) 



 Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 часа) 

 Гидродинамические аварии. (3 часа) 

 Нарушение экологического равновесия. (6 часов) 

 Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 часов) 

 

9 класс 

 

 Национальная  безопасность в России в современном мире. (4 часа) 

 ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России. (4 часа) 

 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени. (3 часа) 

 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного 

и военного времени. (3 часа) 

 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. (3 часа) 

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

(3 часа) 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму 

в РФ. (3 часа) 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. (3 часа) 

 Здоровье – условие благополучия человека. (3 часа) 

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3 часа) 

 Оказание первой помощи. (2 часа) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 5-9 КЛАСС 

 

Программа по физической культуре для 5-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы для 5-9 классов«Физическая культура 5-9 

классы» Лях В.И., Зданевич А. А. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» отводится 

всего – 522 часа:  

5 класс - 105 часов в год (3 часа в неделю), 6 класс - 105 часов в год (3 часа в 

неделю), 7 класс - 105 часов в год (3 часа в неделю), 8 класс - 105 часов в год (3 

часа в неделю), 9 класс - 102 часа. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 



 учебник для общеобразовательных учреждений « Физическая культура» 5-7 кл. 

В.И Лях, М Просвещение. 

 » Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» В.И 

Лях; А.А. Зданевич М. Просвещение 

 «Физическая культура» 5-9 кл. Кузнецов А.А.; Рожков М.В.; Кондаков А.М. М. 

Просвещение. 

 Физическая культура « тестовый контроль» 5-9 классы В.И Лях; М. 

Просвещение. 

 

Общая характеристика курса. 

 

Раздел «Знания физической культуре» : физическая культура (основные 

понятия), здоровье и здоровый образ жизни; первая помощь при травмах; 

физическое развитие человека; физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств; организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, история зарождения 

современных олимпийских игр; 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой; подготовка к 

занятиям; самонаблюдение и самоконтроль ;планирование занятий физической 

культурой; оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование». Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели ..Индивидуальные комплексы физической культуры . Физические 

упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости , гибкости, координации движений, ловкости. 

 

Цели и задачи курса. 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 

и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 



упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции, выработке организаторских навыков проведения занятий в 

качестве капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

 

Содержание курса. 

 

5 класс.  

 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (18 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (10 часов) 

 

6 класс. 

 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (18 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (10 часов) 

 

7класс. 

 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (18 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 



 Легкая атлетика (10 часов) 

 

8 класс. 

 

 Основы знаний о физической культуре (12 часа) 

 Легкая атлетика (6 часов) 

 Кроссовая подготовка (9 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (23 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (17 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (9 часов) 

 

9 класс. 

 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (17 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (6 часов) 

 


